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Аннотация. В настоящей статье была проанализирована 

правовая составляющая понятия искусственный интеллект. 

Используя компаративный метод, сравнивая сходные правовые 
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институты, авторы пришли к выводу о возможности регла-

ментации искусственного интеллекта в качестве одной 

из разновидностей программ для ЭВМ, с безусловным учетом 

определенных особенностей данной самообучающейся системы. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые права, программы для ЭВМ, 
когнитивные функции, юнит. 

Финансирование: Исследование выполнено в рамках НИР № 5-ГЗ-2022 «Рынок 
нематериальных объектов гражданского права в цифровой среде: выработка научно 
обоснованной концепции правовой регламентации отношений провайдеров и потреби-
телей в контексте развития технологий искусственного интеллекта». 

Для цитирования: Ермаков А.В., Зайцев В.С., Березина А.В. Искусственный интел-
лект как объект гражданских прав // Копирайт. 2022. № 4. С. 5–25. 
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Abstract. In the article, the legal component of the concept of artifi-

cial intelligence has been analyzed. Using a comparative method, 

comparing similar legal institutions, the authors came to the conclu-

sion about the possibility of regulating artificial intelligence as one  

of the varieties of computer programs, with unconditional considera-

tion of certain features of this self-learning system. 

 
Key words: artificial intelligence, digital rights, computer programs, cognitive functions, unit. 
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Существующие подходы к определению 

понятия «искусственный интеллект» 

Понятие «искусственный интеллект», с точки зрения 

правового регулирования, пока не получило точной, обще-

признанной дефиниции. Его место в системе права представ-

ляется в большой степени неопределенным, несмотря на по-

пытки как ученых, так и законодателей выработать системный 

подход к его детерминации в рамках правового континуума, 

да и в целом в рамках социума. 

Попытки понять, что есть искусственный интеллект, 

предпринимались с момента возникновения электронно-

вычислительных машин. Вопрос, может ли мыслить машина, 

рассматривался в начале 1950-х годов Аланом Тьюрингом 

в ходе его ставшего без преувеличения легендарным теста [1]. 

Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим 

образом: «Человек взаимодействует с одним компьютером 

и одним человеком. На основании ответов на вопросы 
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он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком 

или компьютерной программой. Задача компьютерной 

программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать 

неверный выбор» [2]. До сих пор данный тест не считается 

пройденным ни одной машиной. Следовательно, можно 

говорить о том, что с точки зрения эмпирического опыта 

до сих пор не создана машина, способная имитировать 

мышление человека. 

Таким образом, даже этот факт указывает на то, что искус-

ственный интеллект до сих пор является скорее декларатив-

ным понятием, не имеющим четкого наполнения, как техни-

ческого, так и правового. 

Этому могут быть даны различные объяснения. В част-

ности, как ученые, так и практики, работающие в области 

искусственного интеллекта, уходят от формальных определений 

и предпочитают описывать непосредственно математическую 

базу, алгоритмы, архитектуры решений искусственного 

интеллекта и машинного обучения. 

Так, Э. Хант, автор книги «Искусственный интеллект», 

писал, что «искусственный интеллект будет означать просто 

набор дисциплин, изучаемых в соответствующих курсах 

по искусственному интеллекту» [3]. Автор выделял три 

направления взаимодействия искусственного интеллекта 

с окружающим миром, которые, по сути, являются 

его основой – распознавание образов, решение задач, 

машинное восприятие и понимание [3]. 

Автор книги «Искусственный интеллект. Стратегии 

и методы решения сложных проблем» Джордж Ф. Люгер 

определил искусственный интеллект как область компью-

терной науки, занимающейся автоматизацией разумного 

поведения [4]. 

На сайтах IT-компаний также можно найти определения 

данного феномена. 
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В частности, в «Лаборатории Касперского» полагают, 

что искусственный интеллект призван в полной мере 

наделить машину способностью человеческого разума 

к реагированию [5]. 

Очевидно, что все приведенные определения имеют 

лишь опосредованное отношение к искусственному интеллекту 

как правовому явлению. 

Для права важна не способность машины копировать 

мыслительную деятельность человека, а то, что в гражданском 

обороте появилась некая сущность, способная без участия 

субъектов гражданских отношений своими действиями 

порождать правовые последствия, не контролируемые ими 

в полной мере. 

Именно поэтому ни одна из указанных дефиниций 

не может быть положена в основу нормативного регули-

рования, т.к. в них не содержится ответа на главные правовые 

вопросы, связанные с указанным явлением цифровой реаль-

ности: является ли искусственный интеллект самостоятельным 

правовым явлением, и, если является, то в каком качестве? 

При этом необходимо отметить, что в Российской Феде-

рации нормативное определение искусственного интеллекта 

впервые было дано в Указе Президента РФ от 10.10.2019 № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Феде-

рации»: искусственный интеллект – это комплекс технологи-

ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений 

без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 

с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Комплекс технологических решений включает в себя инфор-

мационно-коммуникационную инфраструктуру, програм-

мное обеспечение (в том числе, в котором используются 

методы машинного обучения), процессы и сервисы по обра-

ботке данных и поиску решений. 
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Определение практически дословно было повторено 

в Федеральном законе от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования 

в целях создания необходимых условий для разработки 

и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 

Российской Федерации – городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 

закона «О персональных данных». Законодатель только подроб-

нее раскрыл понятие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, указав, что в нее входят информационные 

системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные 

технические средства обработки информации. 

Представляется, что эти понятия не отражают описываемое 

явление в полной мере. Так, например, вызывает определен-

ные сомнения корректность употребления термина «техноло-

гические решения», т.к. он является весьма широким. 

Нет в данном понятии и фиксации степени самостоятельно-

сти искусственного интеллекта при выполнении поставленных 

перед ним задач. 

В юридической науке более полная и точная дефиниция 

содержится в работах П.М. Морхата, который в качестве 

искусственного интеллекта рассматривал «полностью или ча-

стично автономную самоорганизующую (и самоорганизую-

щуюся) компьютерно-аппаратно-программную виртуальную 

(virtual) или киберфизическую (cyber-physical), в том числе 

биокибернетическую (bio-cybernetic), систему (юнит), не живую 

в биологическом смысле этого понятия, с соответствующим 

математическим обеспечением, наделенную/обладающую 

программно-синтезированными (эмулированными) способ-

ностями и возможностями…» [6]. Именно здесь впервые 

искусственный интеллект определяется не как пространственно-

размытый континуум, некий комплекс технологий непонят-

ной природы, а как существующий в цифровой и даже 

в материальной среде юнит, как некая пространственно-
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ограниченная система. Однако и данное определение не пред-

ставляется бесспорным и требует дополнительной оценки. 

Детерминация искусственного интеллекта 

Точная правовая дефиниция невозможна без понимания 

сущности явления. Поэтому оценивая существующие норма-

тивные и научные определения искусственного интеллекта, 

прежде всего следует обратиться к трудам ученых, исследую-

щих его не как правовой институт, а как особую компьютерно-

интегрированную систему. 

Так, в фундаментальной книге «Искусственный интеллект. 

Современный подход», опубликованной С. Расселом и П. Нор-

вигом, приводится восемь определений различных авторов, 

концентрирующихся на четырех возможных направлениях 

детерминации данного явления (по два определения 

на каждое направление) [7]. 

В соответствии с предложенной классификацией авторы 

предлагают рассматривать искусственный интеллект как одну 

из следующих опций: 

1. Системы, которые думают рационально: под рацио-

нальным мышлением понимается мышление, основанное 

на логике (приводится известный силлогизм про смертность 

Сократа). 

2. Системы, которые думают подобно людям: примеча-

тельно, что мышление «подобно людям» отделяется (хотя 

и не противопоставляется) от «рационального мышления» – 

указывается, что люди не идеальны, «не все они становятся 

шахматными гроссмейстерами, даже если досконально 

изучали правила игры в шахматы, и, к сожалению, далеко 

не каждый получает высшие оценки на экзаменах» [7]. 

3. Системы, которые действуют подобно людям: подход 

далее раскрыт описательно с точки зрения требований, кото-

рым должен отвечать компьютер (программа), чтобы пройти 

тест Тьюринга: 
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– обработка текстов на естественных языках; 

– система представления знаний – фактически речь идет 

о памяти системы (записи прочитанного/узнанного); 

– средства формирования логических выводов; 

– средства машинного обучения, которые позволяют 

приспосабливаться к новым обстоятельствам, а также 

обнаруживать и экстраполировать признание стан-

дартных ситуаций; 

– машинное зрение для восприятия объектов; 

– средства робототехники для манипулирования объек-

тами и перемещения в пространстве. 

4. Системы, которые действуют рационально: подход, 

основанный на использовании рационального агента. Аген-

том считается все, что действует (от лат. agere – «действо-

вать»), но предполагается, что компьютерные агенты облада-

ют некоторыми другими атрибутами, которые отличают их 

от обычных «программ», такими как способность функциони-

ровать под автономным управлением, воспринимать свою 

среду, существовать в течение продолжительного периода вре-

мени, адаптироваться к изменениям и обладать способностью 

взять на себя достижение целей, поставленных другими [7]. 

При сопоставлении нормативной дефиниции искусствен-

ного интеллекта с предложенной классификацией становится 

очевидно, что в Российской Федерации совмещены два из пред-

ложенных подходов. Искусственный интеллект определяется 

как нечто среднее между системами, которые думают 

как люди, и системами, которые действуют как люди. Однако 

оба этих определения имеют существенные недостатки. 

И, если первая классификация сталкивается с отсутствием 

возможности на данном этапе развития науки четко описать 

процесс мышления человека, то вторая, ассоциируя интел-

лект с действиями, явно игнорирует тот факт, что не всегда 

мыслительный процесс сопровождается действиями или но-

ситель интеллекта может действия осуществлять (например, 
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Стивен Хокинг, по общему мнению являвшийся носителем 

мощнейшего интеллекта, был существенно ограничен в дей-

ствиях). Более того, ассоциация интеллекта исключительно 

с человеком представляется несколько некорректной, 

т.к. не все действия или идеи человека можно признать 

разумными. Кроме того, в природе существуют другие носи-

тели интеллекта, помимо людей. Например, те же дельфины 

или обезьяны способны, по мнению зоологов, на осознанные 

действия. Таким образом, антропоцентрические дефиниции 

в данном случае представляются не совсем точными. 

Вызывает сомнение и определение, в основу которого 

будет положена рациональность действий. Как уже было 

указано, не всегда интеллект реализуется через действия. 

Более того, любой манипулятор, запрограммированный 

человеком, действует рационально, но при этом в его дей-

ствиях нет даже имитации интеллекта. 

Соответственно, наиболее приемлемым подходом, хотя 

это и не соответствует законодательным императивам, является 

рассмотрение искусственного интеллекта как системы, кото-

рая «думает рационально». При этом рациональность искус-

ственного интеллекта в большинстве случаев его практического 

использования не совпадает с рациональностью формального 

логического подхода (не основывается на формальной логике). 

Системы искусственного интеллекта (включая нейронные сети), 

как правило, не строят свои выводы с использованием логиче-

ских цепочек (за исключением методов логического програм-

мирования, которые, к сожалению, мало используются на прак-

тике). Выводы (ответы), формируемые искусственным интел-

лектом, являются следствием анализа значительного массива 

материала. Они являются следствием построения вероятност-

ной математической модели (линейной, нелинейной, нейро-

сетевой). Можно говорить о том, что искусственный интеллект, 

формулируя выводы, действует на основании статистических 

обобщений, которые являются реализацией «факторного 
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анализа». В большинстве моделей искусственного интеллекта 

система вывода (модель вывода) формируется на основании 

«обучения», в ходе которого устанавливаются связи (зависи-

мости) между входными и выходными данными. Данный 

порядок существенно отличается от формальной логики 

и права, где вывод формируется на основании фактов 

и правил; при этом правила уже необходимы для вывода, 

а не создаются в процессе работы. 

Специфику данного способа обработки данных можно 

проиллюстрировать на следующем примере. 

Искусственный интеллект, применяющий машинное обу-

чение при анализе, например судебной практики, установил 

бы зависимость между юридическими фактами (отражен-

ными в решениях) и самими решениями (выигрыш/проигрыш) 

по множеству дел «в среднем». Была бы подобрана модель, 

описывающая влияние (вероятностное) каждого из фактов 

и их различных комбинаций. 

После того как модель построена, искусственный интел-

лект предскажет исход следующего дела, по которому факты 

известны. 

При этом важно понимать, что при таком подходе 

не используется само формальное право. Для построения 

модели берутся только факты и конечные выводы (да/нет) 

из судебных дел. 

Таким образом, несмотря на безусловное наличие логики 

в «мышлении» искусственного интеллекта, она не соответ-

ствует тому подходу, который изначально был продеклари-

рован в работе Рассела/Норвига [7]. Это не логика Аристотеля, 

а своеобразная, машинная логика, т.е. логика, характерная 

для компьютерных программ определенного типа – осущест-

вляющих вероятностно-статистические расчеты на основании 

одной из выбранных математических моделей. При этом 

возможность проведения таких расчетов напрямую не зависит 

от того, на каком носителе (компьютере, облачном сервисе 



Копирайт, 4 (2022) 

 

15 

или каком-либо роботизированном аппарате) воспроизво-

дится программный алгоритм. Следовательно, и необходи-

мость включения в состав искусственного интеллекта каких-

либо элементов, помимо данного алгоритма, представляется 

трудно доказуемой. 

Подводя итог проведенному в данной части статьи науч-

ному анализу, возможно сделать несколько выводов. 

1. Законодательно следует различать, с одной стороны, 

саму ЭВМ, носители информации (диски, флеш-накопители 

и т.д.), средства сбора и ввода информации, средства передачи 

информации (так называемые информационно-коммуника-

ционные системы), с другой, выбранную в конкретной ситуа-

ции математическую модель, реализующую искусственный 

интеллект, и воплощенную в коде конкретной программы 

для ЭВМ. 

2. Определять искусственный интеллект через когнитив-

ные функции человека или через результаты, сопоставимые, 

как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека, с очевидностью некорректно. Искусственный интел-

лект – это программная модель, причем весьма специ-

фичная – модель, «мыслящая рационально», мыслящая 

по законам математики (факторного анализа, вероятностей), 

а не формальной логики (за некоторыми исключениями) 

или человеческого здравого смысла. Однако именно благо-

даря этой специфике появляется возможность разграничить 

так называемый искусственный интеллект и иные (обычные) 

компьютерные программы, исполняющие четкий набор 

команд (инструкций). 

Место искусственного интеллекта 

в виртуальном континууме 

Подход к искусственному интеллекту как к уникальному 

юниту предполагает разрешение вопросов, во-первых, 

его обособления в рамках цифровой среды, во-вторых, 



Искусственный интеллект как объект гражданских прав 

 

16 

существования безусловных значимых различий между искус-

ственным интеллектом и иными объектами цифровой реаль-

ности, и, в первую очередь, программами для ЭВМ. Очевидно, 

что от ответов на данные вопросы зависит возможность опре-

деления искусственного интеллекта как особого правового 

феномена. 

Решение первого из них существует довольно давно. 

Так как в основе искусственного интеллекта лежит компью-

терная программа, к ней можно применить методы, исполь-

зуемые Роспатентом при опционной регистрации данного 

объекта гражданских прав. 

Для того, чтобы новый объект был признан существую-

щим, необходимо представить в регистрирующий орган 

материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ. 

Они представляются в форме исходного текста (полного 

или фрагментов) или иной форме, присущей языку 

программирования, на котором написана представленная 

на регистрацию программа для ЭВМ, в объеме, достаточном 

для ее идентификации (т.е. компьютерный код). 

И хотя даже неспециалистам понятно, что подобного рода 

идентификация условна и зачастую достаточно незначи-

тельных изменений, не касающихся сути программы, чтобы 

обойти правовую охрану данного объекта интеллектуальных 

прав, это не опровергает тот факт, что можно в рамках 

цифрового пространства выделить конкретную программу, 

«юнит», который и будет рассматриваться как обособленный 

объект гражданских прав. В данном случае искусственный ин-

теллект, безусловно, юнит цифровой реальности, а не матери-

ализованная через аппаратный комплекс программа. 

Обособив искусственный интеллект в цифровой среде, 

очертив его пространственно-виртуальные границы, необхо-

димо определить внутреннее содержание данного объекта, 

позволяющее говорить о возникновении нового явления. 
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Для этого следует обратиться к определениям искусствен-

ного интеллекта, которые уже даны учеными, а также к уже 

сделанным в настоящей работе выводам. Очевидно, что искус-

ственный интеллект отличается от иных объектов виртуаль-

ной реальности возможностью полной или частичной авто-

номности в принятии решений. Так, традиционные программы 

для ЭВМ представляют собой набор инструкций, заложен-

ных непосредственно человеком (методы основной задачи 

программы изначально известны человеку, т.е. известно 

до простейших логически-математических операций, как дости-

гается желаемый результат), при этом для заданных вводных 

данных известен и ответ. 

При исполнении программ, реализующих методы 

искусственного интеллекта, и в частности машинного 

обучения, неизвестен либо непосредственный способ 

достижения результата (т.е. предполагается машинное 

обучение), либо сам результат (известны методы, которыми 

этого результата, может быть, было бы можно достичь 

(гипотеза), и фактически проверяется гипотеза о достижи-

мости результата) [8]. 

Именно это порождает ощущение некой самостоятельно-

сти принятия решений искусственным интеллектом, незави-

симости полученных результатов от людей, создавших такую 

программу, обучивших ее или поставивших перед ней задачу. 

Именно это позволяет говорить об искусственном интеллекте 

как о новом феномене цифровой реальности, отделить его 

от других цифровых объектов. Более того, относительная 

«свобода воли» при принятии им решений позволяет некото-

рым ученым ставить вопрос о правосубъектности искусствен-

ного интеллекта. Несмотря на неоднозначность такой пози-

ции, требуется серьезный анализ приводимых в ее поддержку 

аргументов. 
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Правосубъектность 

искусственного интеллекта 

Данный вопрос, как уже упоминалось, связан с невозмож-

ностью в полном объеме контролировать как действия само-

организующейся программы, так и последствия этих дей-

ствий. Вопрос распределения прав и обязанностей между 

субъектами права в отношении результатов деятельности 

искусственного интеллекта порождает теории, в соответствии 

с которыми, по мнению ряда ученых, наиболее логичным 

представляется создание так называемого электронного 

лица – аналога лица юридического, которое будет действовать 

в цифровой среде и основой которого будет искусственный 

интеллект, или, что более точно, юнит искусственного интел-

лекта (см., в частности, [9, с. 36–55]). Соответственно, и права, 

например, на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные программным способом, и обязанности, возникшие 

в результате деятельности систем искусственного интеллекта, 

например, при причинении вреда оборудованием, которое 

им управляется, будут возникать непосредственно у данного 

электронного лица. 

Наиболее полный анализ данного вопроса содержится 

в диссертационном исследовании П.М. Морхата «Правосубъ-

ектность искусственного интеллекта в сфере права интеллек-

туальной собственности: гражданско-правовые проблемы» [10]. 

Им были сделаны выводы, в соответствии с которыми «право-

субъектность юнита искусственного интеллекта является 

(и должна являться) мультимодальной – гетерогенной (в части 

комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости 

от функционально-целевого назначения и возможностей такого 

юнита, и в силу этого аппроксимированной к конкретному 

целеполаганию производства и задействования такого юнита, 

т.е. его функционально-целевому назначению. Иначе говоря, 

правосубъектность юнита искусственного интеллекта должна 
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быть своего рода «плавающей» в зависимости от типа юнита 

искусственного интеллекта, от его изначальной экспектатив-

ной или текущей реальной функционально-целевой нагрузки. 

Правовое положение может разниться на шкале вариантов – 

от симплифицированной формы (формализованной онтоло-

гии, отражаемой юридико-техническим образом) правового 

положения такого юнита исключительно как инструмента 

человека до случая наделения правосубъектностью «электрон-

ного лица» и далее, в самом максимуме, до полной право-

субъектности юнита искусственного интеллекта – например, 

в будущем при задействовании юнита искусственного интел-

лекта в отсутствие человеческого экипажа в дальнем космосе, 

на других планетах (т.е. где это насущно необходимо, 

но не создаст никаких рисков для человека)» [10, с. 29]. 

Анализируя приведенные положения в совокупности 

с определением, которое П.М. Морхат дал искусственному 

интеллекту как таковому, возможно сделать вывод, что он рас-

сматривает искусственный интеллект как совокупность про-

граммного обеспечения и его компьютерно-аппаратного 

носителя. И именно эта совокупность должна определить 

его правосубъектность. 

Однако, как представляется, данный подход не может 

быть признан корректным по следующим причинам. 

1. Отсутствует смысл в наделении искусственного интел-

лекта правосубъектностью по данному критерию, т.к. опреде-

ленная функциональность не является его обязательным 

признаком. Одна и та же программа может быть использована 

на разных носителях с разным функционалом. Соответственно, 

функциональность не является признаком искусственного 

интеллекта, это скорее признак того носителя, который 

содержит искусственный интеллект. 

2. Не до конца понятно, как будет фиксироваться данная 

правосубъектность: на какой основе может быть составлен 

перечень электронных лиц, если одна и та же программа 
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способна быть или не быть субъектом в зависимости от функ-

ций носителя. Перечень носителей не может являться вы-

ходом из данной ситуации, т.к. невозможно его составить 

и он не имеет непосредственного отношения к искусствен-

ному интеллекту, к программе, реализующей когнитивные 

функции как таковой. 

3. С точки зрения гражданского права наделение субъект-

ностью необходимо для того, чтобы лицо несло имуществен-

ную ответственность по своим обязательствам. В настоящий 

момент такая возможность у гипотетического электронного 

лица отсутствует, т.к. непонятно, каким имуществом 

его наделить. 

4. Ни одна из реализаций искусственного интеллекта 

в настоящий момент не обладает сознанием. Более того, 

все реализации искусственного интеллекта очень специали-

зированы и могут решать только конкретные узко очерченные 

задачи. Вопрос осознания той же реализацией искусственного 

интеллекта еще и правовых последствий принятых решений 

не стоит. Полагаем, что выделение такого, не осознающего 

свои действия «субъекта», не имеет смысла. 

Не может существенным образом повлиять на данную 

концепцию ни факт создания искусственным интеллектом 

результатов интеллектуальной деятельности, например, 

музыкальных произведений, ни факт причинения вреда 

без участия человека. 

В первом случае показательным является пример 

с калейдоскопом. 

Калейдоскоп – игрушка, генерирующая практически бес-

конечное количество узоров с помощью кусочков цветного 

стекла и системы зеркал. Его традиционная форма представ-

ляет собой трубочку с глазком, цветными стеклами и зерка-

лами внутри. Но такой же калейдоскоп может быть реализован 

и программно. Ни в первом, ни во втором случае авторских 

прав на созданную в калейдоскопе картинку у калейдоскопа 
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не возникает. Не возникает их и у хозяина калейдоскопа. 

При этом он вполне может зафиксировать полученное изоб-

ражение, использовать его, в том числе реализуя за деньги. 

Примерно такой же механизм возможно применить и к резуль-

татам деятельности искусственного интеллекта – созданным 

с его помощью картинам, музыке, стихам. 

Вопрос распределения ответственности при причинении 

вреда механизмами, управляемыми искусственным интеллек-

том без участия человека, также не является новой или нераз-

решимой правовой проблемой – автоматическое управление 

различными процессами существует достаточно давно. Также 

необходимо вспомнить, что за вред, причиненный домашним 

животным (объектом, а не субъектом права, при этом объек-

том, достаточно автономным от его владельца), несет ответ-

ственность его хозяин, причем без вины. То есть и в отноше-

нии аппаратов, управляемых искусственным интеллектом, 

в некоторых ситуациях вполне возможным является при-

менение концепции источника повышенной опасности, 

как и в отношении иных, неконтролируемых в полной мере 

человеком, объектов. 

Таким образом, очевидно, что искусственный интеллект – 

это объект. Вместе с тем природа данного объекта не является 

определенной. 

Категоризация искусственного интеллекта 

в качестве объекта гражданских прав 

Как ни странно, именно в этом вопросе не существует 

серьезной проблемы, ввиду ограниченности возможного 

выбора опций. Очевидно, что, исходя из перечня, содержа-

щегося в ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), их три: выделение искусственного интеллекта 

в отдельную, новую, категорию объектов; отнесение его к циф-

ровым правам; признание его разновидностью программ 

для ЭВМ. 
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Логичным представляется выделение новой категории 

объектов в том случае, если возникает явление, которое 

невозможно отнести к уже существующим. Поэтому система-

тически правильно первоначально рассмотреть возможность 

отнесения искусственного интеллекта к цифровым правам 

или программам для ЭВМ. 

При анализе возможности отождествления искусствен-

ного интеллекта с цифровыми правами, становится очевид-

ным, что правовой статус последних является неопределен-

ным, несмотря на принятые нормативные акты [11, с. 31–54], 

и это позволяет отнести к ним все, что не отнесено к другим 

группам объектов, существующим в виртуальной реальности. 

Поэтому, с одной стороны, в целом серьезных препят-

ствий для включения искусственного интеллекта в группу 

цифровых прав нет. С другой стороны, это не позволяет 

каким-либо образом определить природу данного явления. 

Более того, очевидно явное несоответствие понятия «имуще-

ственные права» (к которым и относятся права цифровые) 

и сущности искусственного интеллекта, который ни в коей 

мере не является ничьим правом, а представляет собой 

овеществленный в виде кода цифровой объект. 

Именно природа данного явления позволяет увидеть 

его несомненное сходство с программой для ЭВМ, проанали-

зировать возможность признания искусственного интеллекта 

одним из видов компьютерных программ. 

В соответствии с ГК РФ, «программой для ЭВМ является 

представленная в объективной форме совокупность данных 

и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 

и других компьютерных устройств в целях получения опре-

деленного результата, включая подготовительные материалы, 

полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, 

и порождаемые ею аудиовизуальные отображения». Проци-

тированное определение программ для ЭВМ является факти-

чески повторением аналогичной дефиниции Закона РФ 
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от 23.09.1992 № 3523-1 (ред. от 02.02.2006) «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных», которая содержалась в ст. 1 данного законодательного 

акта. Не пытаясь оценить его корректность и актуальность, 

необходимо вернуться к основному отличию искусственного 

интеллекта от традиционной программы, и понять, позво-

ляют ли различия между данными объектами говорить 

о необходимости их сегрегации в рамках правовой системы. 

Таким отличием является то, что искусственный интеллект 

может самообучаться и действовать независимо от человека. 

Однако очевидно, что это автоматически не порождает нового 

качества, нового объекта. Более того, если проанализировать 

в совокупности признаки программы для ЭВМ, содержащиеся 

в ее нормативном определении, можно с очевидностью 

утверждать, что искусственный интеллект и есть программа. 

Действительно, он представляет собой не что иное, как выражен-

ную «в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата» (ст. 1261 ГК РФ). И, хотя не каждая программа 

для ЭВМ использует вероятностные расчеты, как это зачастую 

происходит при функционировании искусственного интел-

лекта, их использование не противоречит природе данного 

результата интеллектуальной деятельности. 

Исходя из этого, искусственный интеллект можно 

определить как основанную на рациональных (как пра-

вило, вероятностно-статистических) принципах анализа 

информации, полностью или частично автономную 

в принятии решений совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определен-

ного результата. Сама неочевидность результата, получаемого 

вследствие работы искусственного интеллекта, не меняет 
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его правовой сущности, а требует только определенной 

модернизации правовых механизмов. 

К таким новациям, как было указано, относится 

признание в некоторых ситуациях искусственного интеллекта 

источником повышенной опасности и, возможно, введение 

категории произведений науки, литературы и искусства, 

созданных искусственным интеллектом, которые не порож-

дают личных неимущественных прав, т.к. у них, по сути, 

нет автора. Однако данные изменения не позволяют утверждать, 

что возник новый объект гражданских прав и появилось 

правовое явление нового порядка. Искусственный интеллект 

вполне вписывается в уже существующие законодатель-

ные рамки, являясь, по сути, одним из видов компьютер-

ных программ. 
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Аннотация. Статья посвящена охране генетических  

ресурсов, традиционных знаний и выражений фольклора  

как результатов интеллектуальной деятельности человека. 

Такие объекты почти никогда не имеют четко определенных 

автора и даты, поскольку созданы обществом в неизвестный, 
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уходящий в далекое прошлое, период. В статье рассмотрены 

вопросы преодоления правовой неопределенности таких  

объектов для целей их правовой охраны и защиты, проанализи-

рованы действующие международные и некоторые национальные 

нормы в этой сфере. 

 

Ключевые слова: фольклор, генетические ресурсы, традиционные знания, интеллек-
туальная собственность. 

Для цитирования: Пономарева Н.Г. Использование института интеллектуальной  
собственности для правовой охраны традиционных знаний, генетических ресурсов  
и выражений фольклора народов Евразии // Копирайт. 2022. № 4. С. 26–35. 

 

The use of the Intellectual Property 

for the legal protection of traditional 

knowledge, genetic resources 

and expressions of folklore 

of peoples of Eurasia 
 

Natalia G. Ponomareva, 

Russian State Academy of Intellectual Property, 

Moscow, Russia 

Deputy Head of the Department of Patent Law 

and Legal Protection of Means of Individualization, 

PhD in Law 

genresnat@yandex.ru 

 

Abstract. The article is devoted to the protection of genetic  

resources, traditional knowledge and folklore expressions as the results 

of human intellectual activity. However, such objects almost never 

have a clearly defined author and period of creation, since they were 
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created by the folk community in an unknown period going back  

to the distant past. The article discusses the issues of overcoming  

the legal uncertainty of such objects for the purposes of their legal 

safeguard and protection. The current international and some  

national norms in this area are considered. 

 
Key words: genetic resources, traditional knowledge, folklore, intellectual property. 
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Несмотря на то, что в цифровой век трендом интеллек-

туальной собственности является правовая охрана IT-

технологий, космической техники и электроники, фармацев-

тики и высокомолекулярной химии, Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) считает  

важной охрану генетических ресурсов, традиционных знаний 

и выражений фольклора (далее – ГР, ТЗ и Ф) как полноправ-

ных результатов интеллектуальной деятельности, полноправ-

ных объектов системы интеллектуальной собственности  

(далее – ИС)1. 

ГР, ТЗ и Ф – важная часть человеческих знаний о природе, 

здоровье, питании, сохранении жизни на Земле. Они имеются 

у каждого народа, страны и региона. Такие знания лежат  

в основе многих современных экологических и медицинских 

методов. Традиционные выражения культуры (фольклор)  

используются при создании современной одежды и прочих 

изделий легкой промышленности, сувенирной продукции,  

в художественных фильмах, мультфильмах, музыкальных 

                                                           
1 См., например: Предложение об активизации нормотворческой работы  

ВОИС по таким темам, как генетические ресурсы, связанные с традиционными 

знаниями, и договор о законах по образцам [Электронный ресурс] 

URL:https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/wo_ga_55/wo_ga_55_11.pdf 

(дата обращения: 16.05.2022). 
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произведениях. Передаваемые из поколения в поколение,  

они могут способствовать улучшению качества жизни  

создавших их народов, жизнеспособности национальных 

культур. ГР, ТЗ и Ф образуют базу для создания новых  

и развития имеющихся, связанных с традиционной  

культурой, предприятий, промыслов. 

Являясь результатами интеллектуальной деятельности  

человека – интеллектуальной собственностью, ГР, ТЗ и Ф  

зачастую не имеют четко определенного автора, поскольку  

созданы местными сообществами в неизвестный период  

прошлого. Из-за этой правовой неопределенности такие  

объекты невозможно встроить ни в современную систему  

авторского права или смежных прав, ни в систему промыш-

ленной собственности. 

В то же время в мире имеют место случаи присвоения  

авторства произведений народного творчества (фольклора), 

неправомерного получения патентов на изобретения, осно-

ванные на ГР, ТЗ и Ф. При этом выгода от коммерциализации 

данных изобретений не распределяется между носителями 

ГР, ТЗ и Ф – ее получают третьи лица. 

Приведем широко известный пример, когда патент  

на медицинское изобретение с использованием эндемичного 

растения – куркумы, полученный в Соединенных Штатах 

Америки (далее – США), был оспорен на основании древних 

традиционных медицинских записей. Патентное ведомство 

США (USPTO) в 1995 г. выдало патент на способ стимуляции 

заживления ран с помощью куркумы Медицинскому центру 

Университета Миссисипи, действие которого оспорил впо-

следствии индийский Совет по научным и промышленным 

исследованиям (CSIR; далее – Совет) [1]. Данный Совет тре-

бовал отмены действия патента по причине несоответствия 

изобретения критериям патентоспособности, установленным 

законодательством в стране выдачи. Поскольку куркума  

широко применяется в традиционной аюрведической  
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медицине как ранозаживляющее и дезинфицирующее  

средство, изобретение, в основу которого легли именно  

эти свойства растения, не являлось новым. 

В итоге патент был признан недействительным на основа-

нии древнего санскритского текста, ставшего известным  

из уровня техники ранее даты приоритета изобретения.  

Так, Индией был создан первый прецедент недопущения  

получения прав третьими лицами на традиционные знания. 

Одной из проблем использования сведений о националь-

ных традиционных знаниях для целей предотвращения  

их патентования третьими лицами является то, что они сами 

не подлежат охране, т.к. часто раскрыты в источниках инфор-

мации – старых или даже древних. 

Но, согласно Договору о патентной кооперации (Patent 

Сooperation Тreaty; далее – РСТ), для выдачи патента  

эксперты всех патентных ведомств мира обязаны учесть  

уровень техники с глубиной примерно 100 лет, в том числе 

патентные источники, опубликованные после 1920 г.  

Это ограничение во времени приводит к тому, что в большин-

стве случаев патентные ведомства не учитывают источники 

информации, известные ранее 1920 г. [2]. 

Минимум обязательных для использования при патент-

ном (в частности, международном) поиске документов указан 

в Правиле 34.1 Инструкции к РСТ2. В него включены опубли-

кованные заявки, авторские свидетельства, свидетельства  

о полезности, патенты с 1920 г. таких стран, как СССР, США, 

Германия, ГДР и ФРГ, Франция, Швейцария, Япония, Китай, 

Корея, Российская Федерация, Австрия, Австралия, Канада,  

а также непатентная научная литература. 

Очевидно, что в этот минимум документации РСТ  

необходимо включить сведения о ГР, ТЗ и Ф для учета их  

                                                           
2 Инструкция к Договору о патентной кооперации. [Электронный ресурс] 

URL:https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf (дата 

обращения 23.11.22). 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf
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в мировом уровне техники при выдаче патента на изобретение 

или полезную модель, оценке новизны промышленного  

образца. 

Так же считают Н.Б. Лысков и А.А. Полякова, которые  

на примере Индии анализируют необходимость правовой 

охраны традиционных знаний, разбираются в языковых  

барьерах и сложностях при проведении информационного 

поиска по данному объекту интеллектуальной собственности [3]. 

Вопрос создания международного акта, распространя-

ющего систему интеллектуальной собственности на генети-

ческие ресурсы, традиционные знания и традиционные  

выражения фольклора, решается с 2010 г. в рамках деятельности 

Межправительственного комитета по интеллектуальной  

собственности, генетическим ресурсам, традиционным зна-

ниям и фольклору ВОИС (далее – МКГР). Страны – члены 

ВОИС определили высокую важность генетических ресурсов 

(растений, микроорганизмов и животных) для развития  

биологии, микробиологии, медицины и фармакологии.  

Также признано, что народные, традиционные знания,  

связанные с этими ресурсами, обладают научной ценностью  

и влиянием на жизненное и экономическое процветание 

культуры коренных народностей и местных общин в мире. 

Запланированный к разработке международно-правовой 

акт в рамках МКГР ВОИС должен будет решить вопросы 

справедливого доступа к ресурсам и народным системам  

знаний как к объектам сферы интеллектуальной собствен-

ности. В данном документе будут предложены возможные  

варианты совместного использования преимуществ и выгод, 

которые они могут обеспечить. 

Так, многими государствами признана проблема, заклю-

чающаяся в том, что в патентной заявке на изобретения  

с использованием генетических ресурсов или народных зна-

ний, необходимо достаточно подробно публично раскрывать 

https://www.wipo.int/tk/ru/igc/
https://www.wipo.int/tk/ru/igc/
https://www.wipo.int/tk/ru/igc/
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информацию о них, что может противоречить интересам 

народов и коренных сообществ. 

В разрабатываемом правовом акте предполагается созда-

ние особой нормы о раскрытии патентуемого изобретения. 

Другой нормой данного международного акта, как плани-

руется, должно стать обязательное (возможно в рамках  

пополнения минимума документации РСТ) использование 

баз данных с информацией о ГР и ТЗ, доступных экспертам 

патентных ведомств для предотвращения предоставления 

охраны изобретениям, основанным на народных тради-

ционных знаниях. 

Ожидается, что новый международно-правовой акт  

гармонизирует разнообразные национальные системы  

в интересах развития коренных и местных народов и общин, 

создаст правовую определенность для бизнеса, повысит  

качественный уровень патентной системы. 

В работу по защите традиционных знаний также включи-

лось ЮНЕСКО, выпустившее Рекомендации о сохранении 

фольклора3. Документ включает нормы о сборе, каталогизации, 

письменной фиксации, хранении в архивах или музеях, обес-

печении сохранности традиционных знаний через образова-

тельные программы. 

В ст. 8 Конвенции о биологическом разнообразии ООН4 

(далее – Конвенция) говорится о том, что страны-участницы  

в своих национальных законодательствах также должны обес-

печить сохранение всех знаний, на которых основан тради-

ционный образ жизни коренных и местных общин. В 2010 г.  

в дополняющем эту Конвенцию Нагойском протоколе  

о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равно-

правном разделении выгоды, являющейся результатом  

их использования, еще детальнее указано, что та выгода,  

                                                           
3 См.: URL:https://docs.cntd.ru/document/902084650, URL:https://unesdoc.unesco.org/ 

ark:/48223/pf0000123437_rus. 

4 См.: URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml. 



Копирайт, 4 (2022) 

 

33 

которая может быть извлечена из использования генети-

ческих ресурсов, должна быть справедливо и равноправно 

разделена между членами сообщества. Использованием 

назван и доступ к генетическим ресурсам, и получение  

технологий. 

Что касается национальных законодательств стран 

евразийского региона, то в XXI в. они меняются с учетом  

значимости охраны ГР, ТЗ и Ф. 

Правда, в настоящее время национальными законодатель-

ствами стран евразийского региона правовая охрана предо-

ставляется в большей степени фольклору [4] и в меньшей  

степени – традиционным знаниям и генетическим ресурсам. 

При этом возможности и инструментарий института ИС  

учитывается недостаточно. Например, в Туркменистане  

создают цифровой банк данных нематериального культурного 

наследия. «Культурные ценности», согласно ст. 1 Закона 

Туркменистана от 12.07.2010 № 92-IV «О культуре», включают 

национальные и этнические традиции и обычаи, предметы  

и технологии, а в Законе Туркменистана от 19.10.2012 № 341-IV 

«Об охране объектов национального историко-культурного 

наследия» указано на недопустимость передачи права  

на национальное культурное достояние страны иным  

государствам. 

В Законе Кыргызской Республики от 31.07.2007 № 116  

«Об охране традиционных знаний» указано, что «правовые 

отношения в области использования генетических ресурсов  

и порядок доступа к генетическим ресурсам Кыргызской  

Республики регулируются в соответствии с законодательством». 

Вопросы правовой охраны традиционных знаний активно 

обсуждаются в Азербайджане. В этой связи научный интерес 

представляет выпущенное в 2016 г. исследование Председателя 

Агентства по авторскому праву Азербайджанской Республики 

Камрана Иманова «Охрана знаний и культурных традиций  

в устойчивом развитии» [5]. 



Использование института интеллектуальной собственности для правовой охраны традиционных знаний… 

 

34 

В свою очередь, профессор Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь)  

И.Э. Мартыненко, отмечая важность охраны нематериального 

культурного наследия государств – участников СНГ, предло-

жил ввести новую учебную дисциплину [6]. Представляется, 

что такое предложение следует расширить введением пред-

метов для изучения национальных традиций не только  

в сфере исторических и культурных ценностей, но и в сфере 

генетических ресурсов, традиционных знаний и выражений 

фольклора как объектов ИС. 

Вероятно, одной из мер, которые можно предложить  

в этом направлении, явилось бы создание общей системы 

правовой охраны ГР, ТЗ и Ф институтом ИС для стран 

евразийского региона. При этом для создания такой системы 

необходимо решить множество задач, в том числе определить 

место ГР, ТЗ и Ф в общей евразийской стратегии по ИС,  

создать реестры генетических ресурсов, традиционных знаний 

и выражений фольклора для их охраны и сохранения. 
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Заинтересованность в досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака (далее – заинтересованность) в соот-

ветствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006  

№ 230-ФЗ (далее – ГК РФ) – категория во многом оценочная, 

поскольку данное понятие не имеет легального определения  

и ориентироваться можно преимущественно на разъяснения 

Верховного Суда РФ1 и практику нижестоящих судов. 

                                                           
1 Пункт 165 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10  

«О применении части четвертой ГК РФ». 
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Достаточно очевидно, что доказанное намерение исполь-

зовать обозначение в отношении однородных товаров под-

тверждает заинтересованность (например, если истец – про-

изводитель однородных товаров, подавший заявку на реги-

страцию тождественного или сходного до степени смешения 

обозначения). 

Однако не всегда заинтересованность доказывается только 

таким однозначным образом – суд может принимать во вни-

мание и иные аспекты. В обзорах судебной практики можно 

встретить примеры различных сочетаний факторов заинтере-

сованности [1], в том числе случаи, когда сочетаются основной 

признак (например, производство однородных товаров)  

и дополнительный – например, подача иска правооблада-

телем спорного знака в отношении такого производителя,  

т.е. наличие у производителя негативных последствий в виде 

судебных разбирательств. 

В недавнем деле № СИП-983/20212о досрочном прекраще-

нии правовой охраны товарного знака «Асприкс/Asprix»  

заявитель в обоснование своей заинтересованности указывал 

на рассмотрение Роспатентом возражения правообладателя 

спорного товарного знака против предоставления правовой 

охраны товарному знаку, принадлежащему самому заяви-

телю, по мотиву его сходства со спорным товарным знаком  

и вероятности их смешения в гражданском обороте. 

В свою очередь, правообладатель обращал внимание  

на то, что наличие рассматриваемого Роспатентом админи-

стративного дела, участниками которого являются стороны, 

не может подтвердить заинтересованность, поскольку упомя-

нутый спор не относится к спорам о защите исключительных 

прав. 

Следует отметить, что изначально именно фактор нали-

чия спора о защите исключительных прав был упомянут  

                                                           
2 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2022 

№ С01-491/2022 по делу № СИП-983/2021. 
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в качестве одного из доказательств заинтересованности в п. 5 

Справки по результатам обобщения судебной практики  

по рассмотрению споров о досрочном прекращении право-

вой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, 

утвержденной постановлением президиума Суда по интел-

лектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/203. 

В то же время в рассматриваемом деле суд пришел  

к выводу о том, что заинтересованность в досрочном прекра-

щении правовой охраны спорного товарного знака доказана,  

в том числе, вследствие наличия административного спора. 

Суд указал, что в делах о досрочном прекращении право-

вой охраны знака наличие между истцом и ответчиком  

другого спора – о защите исключительного права на спорный  

товарный знак либо иного, в котором основанием иска явля-

ется наличие у ответчика этого товарного знака, может стать 

одним из доказательств заинтересованности лица – поскольку 

заинтересованность в досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака может быть обусловлена необходимо-

стью защиты от предъявления требований со стороны право-

обладателя, не использующего товарный знак. 

Суд также отметил, что при подаче возражения против 

предоставления правовой охраны товарному знаку с противо-

поставлением другого знака одним из допустимых способов 

защиты правообладателя спорного знака является требование 

о досрочном прекращении правовой охраны противопостав-

ленного товарного знака (который в случае установления  

факта неиспользования не смешивается со спорным товарным 

знаком). Податель возражения не может не осознавать,  

что его оппонент в административном споре будет использовать  

                                                           
3 Данное положение нередко используется судами, хотя сама справка в этой 

части цитируется не так часто. См. Обзоры судебной практики, представлен-

ные в Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуаль-

ным правам [2; 3]. 
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все допустимые способы защиты от заявленного в админи-

стративном порядке требования. 

Так, в деле № СИП-121/2017 4 общество подало иск  

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

, в подтверждение своей заинте-
 

ресованности ссылаясь на то, что правообладатель спорного 

знака подал возражение против предоставления правовой 

охраны знакам самого общества

   

и

 

на основании п. 6 ст. 1483

 
ГК РФ. Это обстоятельство было расценено судом в качестве 

подтверждения заинтересованности общества в иске. 

Особый интерес представляют дела, в которых заинтере-

сованность подтвердилась спором не между сторонами иска. 

В деле № СИП-316/2020 5 доказательством заинтересованности 

оказался спор ответчика с лицом, аффилированным с истцом. 

Истец являлся единственным участником общества, к кото-

рому правообладатель спорного товарного знака «Medonic», 

предъявил требования о защите исключительного права,  

в связи с чем суд посчитал, что заинтересованность компании 

в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

дополнительно была обусловлена необходимостью защиты  

от предъявления требований со стороны правообладателя,  

его не использующего. 

                                                           
4 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2017 

№ С01-806/2017 по делу № СИП-121/2017. 

5 Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2020 по делу № СИП-316/2020 

(отменено в связи с утверждением кассационной инстанцией мирового  

соглашения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам 

от 17.02.2021 № С01-1497/2020 по делу № СИП-316/2020). 



Копирайт, 4 (2022) 

 

41 

В деле № СИП-426/2019 6 между истцом и ответчиком 

имелся не только спор о взыскании компенсации за наруше-

ние исключительного права на спорный товарный знак

, но и попытка истца оспорить отказ 
 

антимонопольного органа в возбуждении дела о том,  

что ответчик приобрел исключительное право на спорный  

товарный знак недобросовестно и недобросовестно  

его использует. 

Также между истцом и ответчиком существовал конфликт 

по вопросу предоставления правовой охраны спорному  

товарному знаку – истец подал соответствующее возражение  

в Роспатент. 

Суд указал, что наличие между истцом и ответчиком  

спора о защите исключительных прав в отношении оспа-

риваемого товарного знака, спора о признании действий  

по использованию товарного знака актом недобросовестной 

конкуренции, а также административного спора подтверждает 

заинтересованность истца в досрочном прекращении право-

вой охраны спорного знака. 

Аналогично в деле № СИП-428/2015 7 суд отметил,  

что наличие спора между сторонами в связи с неправо-

мерным использованием истцом товарного знака ответчика

, а также спора о признании действий по использованию

 
товарного знака актом недобросовестной конкуренции,  

не только не означает, что интерес истца является незаконным 
                                                           
6 Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2022 по делу № СИП-426/2019 

(оставлено в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным 

правам от 25.04.2022 № С01-1067/2020 по делу № СИП-426/2019). 

7 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 

№ С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015. 
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и не подлежит защите, а напротив, может свидетельствовать  

о наличии заинтересованности истца в досрочном прекраще-

нии правовой охраны товарного знака. 

Таким образом, не только «традиционные» споры о защи-

те исключительного права на товарный знак, упомянутые  

в справке Суда по интеллектуальным правам, подтверждают 

заинтересованность в досрочном прекращении товарного  

знака наряду с иными доказательствами, но также могут быть 

приняты во внимание и споры, связанные с оспариванием 

предоставления правовой охраны товарному знаку или при-

знанием недобросовестной конкуренцией приобретения  

исключительного права на товарный знак и использования 

такого знака. В некоторых случаях можно наблюдать сочета-

ние всех упомянутых категорий споров – что характерно  

для ситуаций, в которых идет масштабная борьба за средство 

индивидуализации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты  

терминологического анализа различных категорий,  

характеризующих инновационное развитие. Авторский  

подход предполагает, что рассматриваемые категории  

могут находиться в различных слоях «инновационного ядра»,  

а в его сердцевине происходит «разработка, обеспечение  

правовой охраной, воплощение на материальном носителе  

и вывод на рынок» инновационных решений. При этом  
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обоснована трактовка любой «инновации» как «инновационной 

технологии». 

Говоря об этапах процесса разработки таких технологий,  

автор выделяет варианты траекторий выведения их на рынок, 

а также ключевые точки соответствующих «потерь». Место 

«трансфера технологий» как совокупности инструментов  

и механизмов обеспечения рассматриваемых траекторий,  

таким образом, обозначено в ряду инновационных  

дефиниций. 

Сделаны выводы о возможностях практического использования 

полученных методических наработок. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная активность, инновацион-
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Abstract. The article presents the results of terminological analysis 

of various categories that characterize innovative development.  

The author’s approach assumes that the categories under considera-

tion can be represented in different layers of the innovation core  

and in its core occurs development, provision of legal protection,  

implementation on a material carrier and market innovative  

solutions. At the same time, the interpretation of any innovation  

as innovative technology was substantiated. 

Further, speaking about the stages of the process of development  

of such technologies, the author highlighted the options of trajec-

tories of their introduction to the market, as well as the key points  

of relevant «losses». The place of «technology transfer» as a set  

of tools and mechanisms to ensure such trajectories was thus  

identified in a number of innovative definitions. 

In conclusion, conclusions were made about the possibilities  

of practical use of the obtained methodical works. 
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Необходимость формирования комплексного подхода  

к решению вопросов инновационного развития в настоящее 

время не может быть подвергнута сомнению. Сказанное спра-

ведливо в отношении как российской экономики в целом,  

так и отдельных ее отраслей; при этом актуальность рассмат-

риваемого вопроса была обозначена в последние несколько 

лет различными мероприятиями законодательно-норматив-

ного плана. Следует отметить, например, тот факт,  
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что в паспорт нового Федерального проекта «Наука и универ-

ситеты» 2021–2024 гг. был включен финансируемый пункт  

о создании и деятельности центров трансфера технологий. 

Кроме того, в действие был введен Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О науке и государственной научно-технической поли-

тике», фиксирующий совершенствование нормативно-

правового поля инновационной деятельности. Особенного 

внимания заслуживают и мероприятия по формированию 

национальной инновационной системы в связи с реформой 

институтов развития под экосистему ВЭБ.РФ, а также другие 

инициативы. Все они позволяют сделать вывод, что вопрос 

обеспечения высоких темпов инновационного развития  

уже приобрел беспрецедентную остроту и значимость  

на всех уровнях: макро-, мезо-, микро-. 

Что касается конкретных групп показателей, позволяю-

щих оценить достижение заявленных темпов, то в их перечень 

входят, прежде всего, «инновационная активность», «иннова-

ционный потенциал», «эффективность инновационной деятель-

ности», т.е. различные срезы анализа процессов разработки, 

внедрения, использования инноваций. При этом единую 

смысловую коннотацию имеет из группы представленных 

лишь термин «инновация» благодаря трудам Й. Шумпетера 

(1912 г.). Определив «реализацию инноваций» в качестве 

«единственной фундаментальной функции в истории», иссле-

дователь зафиксировал ключевую роль последней в обеспече-

нии всего цикла инновационного развития [1]. Не менее важ-

ным аспектом рассматриваемой теории стало выделение эта-

пов инновационного цикла, – от разработки концепции инно-

вационного продукта (начальный этап) до серийного его про-

изводства (завершающий этап). Актуальность такого подхода 

(в т.ч. к инновационному развитию – как к «циклическому 

процессу») подчеркивалась в последующие годы Н. Кондрать-

евым (1922 г.), С. Кузнецом (1920-е гг.), Г. Меншем (1970-е гг.), 
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С. Глазьевым (1990-е гг.), В. Прайдом (2000-е гг.) и другими  

исследователями [2]. 

Представляется, что в качестве важнейшего механизма 

обеспечения инновационного развития следует рассматривать 

«инновационную активность». Показатель «инновационной 

активности», по определению автора статьи, является опреде-

ленной степенью реагирования системы на внешние и внутренние 

вызовы инновационного развития. С его помощью можно зафик-

сировать конкретные «точки рождения» инновационных воз-

можностей для экономических агентов, а затем «оцифровать» 

их – оценить в количественном выражении. Очевидно также  

и то, что категория «инновационное развитие» характеризует 

процесс, в то время как «инновационная активность» – резуль-

тат конкретных действий, реализуемых экономическими 

агентами. 

Важно отметить: реализующие инновационную актив-

ность экономические агенты должны обладать «способно-

стью» создавать инновации. Набор свойств экономических 

агентов определен автором статьи как инновационный потен-

циал, или потенциальная готовность и способность к генерирова-

нию инновационных идей, реализации инновационного процесса  

на всех стадиях и во всех подсистемах его обеспечения. Очевид-

ным, таким образом, является следующий факт: уровень  

инновационного потенциала становится ключевым фактором 

повышения инновационной активности (а последняя,  

как было показано ранее, – основной характеристикой  

инновационного развития). 

Создание собственно инновационных решений, очевидно, 

происходит в контексте инновационной деятельности. Согласно 

определению, представленному в Федеральном законе  

«О науке и государственной научно-технической политике», 

под инновационной понимается «деятельность (включая 

научную, технологическую, организационную и коммер-

ческую), направленная на реализацию инновационных  
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проектов, а также на создание инновационной инфра-

структуры и обеспечение ее функционирования»1. 

Справедливым представляется также доктринальный 

подход [3]: инновационной является деятельность, направлен-

ная на «освоение инновации и выход с ней на рынок». Она 

включает научно-техническую, организационную, финансо-

вую и коммерческую составляющие, представляет собой  

необходимую «среду» для разработки и реализации иннова-

ционных решений и реализуется в контексте «инновацион-

ного цикла» («жизненного цикла инноваций»). Изначально  

в его составе выделялись пять (в некоторых источниках –  

четыре [4]) этапа «разработки» инновации: создание, освое-

ние, рост, замедление роста, спад [5]. Очевидно, речь здесь 

идет, прежде всего, о «маркетинговом» подходе, характеризу-

ющем процесс продвижения инновационного товара / услуги 

на рынке. Обращение же к теории интеллектуальных прав 

позволяет сделать соответствующее уточнение [6, 7]: «интел-

лектуальные продукты, попавшие в производство, реализо-

ванные в этой сфере и приведшие к ее значительным измене-

ниям могут быть охарактеризованы как инновации» [8].  

Кроме того, «инновации», несомненно, представляют собой 

«новые способы, средства, методы производства, оказания 

услуг и пр.», а значит, в широком смысле являются технологиями. 

Возможность использования этого термина косвенно  

подтверждается положениями п. 1 ст. 769 Гражданского  

кодекса РФ: «в том случае, если результатом выполнения 

опытно-конструкторских работ является образец нового изде-

лия либо конструкторская документация на него, результатом 

выполнения технологических работ является новая техноло-

гия». Смежный термин, инновационная технология, трактуется, 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «О науке  

и государственной научно-технической политике» // Российская газета, № 167, 

03.09.1996. 
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например, как «набор методов и средств, поддерживающих 

этапы реализации нововведения» [9]. 

На основании представленных положений автор предла-

гает здесь и далее в статье трактовать инновационный процесс 

как «инновационно-технологический», а результатом его  

считать разработку «инновационной технологии». 

На рисунке 1 представлен цикл создания и вывода  

на рынок инновационной технологии, позволяющий взгля-

нуть на рассматриваемый процесс с позиций как «маркетин-

говой» теории, так и теории интеллектуальных прав [5]. 

 
Рис. 1. Жизненный цикл создания и вывода на рынок 

инновационной технологии2 
 

На первом этапе инновационного цикла создается резуль-

тат интеллектуальной деятельности (нематериальный объект). 

На «кривой жизненного цикла инновации» эта стадия соот-

ветствует этапам фундаментальных и прикладных исследова-

ний [10]. В завершение рассматриваемого этапа организацией 

                                                           
2 Источник: Герман Е.А. Теоретическая инноватика: учеб. пособие / Е.А. Гер-

ман. – СПб., 2018; дополнено автором. 
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может быть принято решение о целесообразности либо  

нецелесообразности обеспечения решения правовой охраной. 

На втором этапе инновационного цикла происходит 

обеспечение созданного решения правовой охраной. 

При этом возможны ситуации, когда по поданной заявке 

на выдачу патента либо свидетельства принимается отрица-

тельное решение [11] (это происходит, согласно представленным 

в аналитических отчетах Роспатента данным, в 17,5% случаев)3. 

На третьем этапе нематериальный объект воплощается  

в материальном носителе. 

М.А. Рожкова выделяет в контексте такого воплощения:  

а) «обнародование», б) «воспроизведение» и в) «интегри-

рование», а также правовую природу «первичного» и «вторич-

ного» воплощения [12]. 

На практике третий и второй этапы часто реализуются 

параллельно, что весьма оправданно: для получения патента, 

например, требуется создать заявку, содержащую описание 

технологии и пр., т.е. «обнародовать» ее суть. 

Далее в отношении созданной, запатентованной, вопло-

щенной в материальном носителе инновационной технологии 

принимается решение о траектории ее вывода на рынок.  

При этом права на ее внедрение могут быть использованы  

в организации-разработчике либо переданы для реализации 

на сторону. Оба варианта фактически представляют собой 

трансфер технологий. Озвученные в предыдущих публикациях 

автора выводы о многообразии таких траекторий и возмож-

ности применения к каждой из них категории «трансфер»  

[13, 14], позволяют не останавливаться на более подробном 

рассмотрении этого вопроса. 

На четвертом этапе происходит выход созданной  

и обеспеченной правовой охраной инновационной техно-

логии на товарный рынок. 

                                                           
3 Усредненные данные за 2017–2021 гг. (полезные модели, промышленные  

образцы, изобретения, товарные знаки). 
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Здесь следует сделать важное уточнение, касающееся  

траектории инновационного пути последней. Она может быть: 

‒ внедрена в производство: в организации-разработчике 

либо в другой организации, получившей права на его 

внедрение; 

‒ не выведена на товарный рынок (в российской практике 

доля «нереализованных» решений составляет не менее 

97% [6], в зарубежной – порядка 30–40% [15]). 

Описанные выше этапы процесса разработки и внедрения 

инновационной технологии представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Процесс разработки и внедрения инновационной технологии4 
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Обобщая представленные выше позиции, следует обозна-

чить ключевую взаимосвязь категорий, характеризующих 

процесс разработки и внедрения инновационной технологии: 

 инновационное развитие является, с одной стороны, – 

ключевой целью, а с другой, – системным фоном  

реализации инновационного процесса; 

 инновационная активность представляет собой основ-

ную характеристику инновационного развития; 

 инновационный процесс реализуется в контексте  

инновационной деятельности; 

 последняя, в свою очередь, выступает «платформой» 

для реализации инновационного потенциала экономи-

ческих агентов. 

Объектами же инновационной деятельности выступают 

отдельные инновации, которые оказываются воплощенными 

либо не воплощенными в конкретные продукты или услуги. 

При этом, как уже было показано выше, различные инстру-

менты и механизмы взаимодействия экономических агентов  

в процессе разработки и внедрения инноваций обеспечивают 

более результативный их трансфер, в результате чего все боль-

шая доля разработанных инновационных технологий (и все бо-

лее оперативно) переводится в практическую плоскость.

Выявленные соотношения позволяют определить место 

категории «трансфер технологий» в ряду инновационных  

дефиниций (рис. 3). 

Рис. 3. Место «инновационных» категорий в структуре «инновационного ядра»5

                                                           
5 Источник: разработано автором. 
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Предложенные автором определения позволяют сделать 

вывод о наличии различных «слоев» инновационного процесса, 

а сам этот процесс представить в виде «инновационного  

ядра»: 

‒ периферическая категория «оболочки» ядра, иннова-

ционное развитие, может здесь рассматриваться в ши-

роком смысле, как результат для экономики в целом; 

‒ инновационная активность чаще представляется в узком 

смысле, как результат конкретных действий, реализу-

емых экономическими агентами; 

‒ сами эти агенты, очевидно, являются ключевыми  

точками роста инноваций и реализуют собственный 

инновационный потенциал; 

‒ по-настоящему важными в контексте создания инно-

ваций являются процессы, происходящие в «сердце-

вине» ядра (в частности, трансфер технологий). 

Полученные выводы представляются важными в контексте 

будущих исследований. Интересными, например, могут быть 

результаты «структурного» анализа уровня и качества  

инструментов и механизмов трансфера технологий  

(т.е. процессов, происходящих в «сердцевине» ядра). Однако 

«динамический» анализ взаимосвязи индикаторов трансфера 

технологий и показателей инновационной активности  

(экономических агентов) и инновационного развития  

может представить весьма наглядную картину причин  

неэффективности инновационной деятельности (например,  

в отечественной экономике). 
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Аннотация. Авторы рассматривают краудсорсинг в каче-

стве одного из инструментов инновационной деятельности 

как минимум с двух взаимосвязанных позиций: с точки зрения 

правовой регламентации и комплекса мер мотивации для уча-

стия неопределенного круга лиц в краудсорсинговых проектах. 

В рамках указанных аспектов анализируется теория возна-

граждения, разработанная для обоснования концепции автор-

ского права. Делается вывод о том, что в настоящее время  

в российском законодательстве отсутствуют гражданско-

правовые нормы, специально регулирующие краудсорсинговую 

деятельность; кроме того, к краудсорсингу могут быть при-

менимы нормы других отраслей, например, трудового права, 

что требует разграничения правовых институтов. На обсуж-

дение ставится вопрос о необходимости разработки отдель-

ного комплекса правовых норм, учитывающих особенности 

краудсорсинговой деятельности. Рассмотрены положитель-

ные и отрицательные стороны краудсорcинга с позиции  

бизнеса и потребителей. Предложены меры по укреплению 

отношений в сфере краудсорсинга как инструмента иннова-

ционной деятельности: создание нормативно-правовой базы, 

совершенствование мотивации, экономического стимули-

рования с использованием различных моделей вознаграждения, 

расширение использования инструментов цифровой эконо-

мики, а также форм государственно-частного социального  

сотрудничества. 

 

Ключевые слова: краудсорсинг, мотивация, теория вознаграждения, авторское  
право, законодательство, правовое регулирование, инновации, государственно-
частное социальное сотрудничество. 
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Abstract. The relevance of this research is related to the fact, that 

there are no civil-law norms specifically regulating crowdsourcing 

activity in Russian legislation as well as in other countries; besides, 

rules of not only copyright, but also other legal institutions can be 

applied to crowdsourcing, which requires their differentiation.  

The discussion is caused by the question of the need to develop  

a separate set of legal standards that take into account the peculia-

rities of crowdsourcing activities. The purpose of the article  

is to consider crowdsourcing as one of the tools of innovation  

activity from at least two interrelated positions: in terms of legal 

regulation and a set of motivation measures for the indefinite  

number of people who are participate in crowdsourcing projects. 

Within these aspects, the theory of remuneration, developed  
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to substantiate the concept of copyright, is analyzed. The study  

is concluded the positive and negative sides of crowdsourcing  

from a business and consumer perspective. It is proposed measures 

to strengthen relations in the field of crowdsourcing as a tool  

for innovation: creating a regulatory framework, improving  

motivation, economic incentives using various reward models,  

expanding the use of digital economy tools, as well as forms  

of public-private social cooperation. 

 
Key words: copyright, crowdsoursing, digitalization of innovation, theory of remuneration. 

For citation: Borodin S.S., Domnina S.V., Razveykina N.A., Shikhanova E.G. Legal regulation 
of crowdsoursing as an innovation tool // Copyright. 2022. No. 4. Р. 58–71. 

 

Стимулирование инноваций может производиться с ис-

пользованием различных вариантов генерации идей и раз-

работки продуктов: внутри организации (in-house), передачи 

части или всех этих задач сторонним лицам (аутсорсинг), 

привлечения к соответствующей деятельности широкой  

общественности, от экспертов до заинтересованных потреби-

телей конечного продукта (краудсорсинг). Разработки  

внутри компании и аутсорсинг уже имеют правовую базу,  

хотя и вызывают вопросы практической реализации.  

В то время, как краудсорсинг становится широко применя-

емым инструментом в современных инновационных компа-

ниях, особенно за рубежом, однако в России не имеет  

нормативно-правового регулирования. 

Понятие краудсорсинга не является новым в науке и прак-

тике. Несмотря на то, что М. Лалит и Й. Рэдди [1] связывают 

распространение данного феномена в мировом масштабе 

лишь с улучшением цифровой грамотности и более дешевым 

доступом к данным, не стоит недооценивать значение научных 

достижений в этой области, сделанных задолго до введения 

этого понятия. Различные аспекты привлечения частных лиц 
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и общественности к разработке программного обеспечения,  

а также произведений литературы, науки и искусства, затра-

гиваются в работах O. Акара [2]; K. Моудгаля [3]; Р.А. Буд- 

ника [4]; А.И. Савельева [5]. Вопросы мотивации к созданию 

творческих результатов рассматривали, в том числе, Д. Бурк [6],  

В. Фишер [7], Г.Ф. Шершеневич [8]. Целенаправленное вовле-

чение общества в инновационные разработки исследуется  

Е.В. Голубевым [9], С.А. Измалковой [10]. В зарубежной лите-

ратуре акцентируется внимание на проблеме мотивации  

к такой деятельности в работах [11; 12; 13]. Однако правовые 

аспекты данного явления начали привлекать внимание ученых 

сравнительно недавно как в России, так и за рубежом (вопро-

сы правовых последствий краудсорсинга, например [14]; во-

просы управления интеллектуальной собственностью, напри-

мер [15]; реализация трудовых отношений в форме краудсор-

синга, например [16; 17]) и, на наш взгляд, не имеют должной 

научной аргументации. 

Краудсорсинг основан на привлечении потенциально  

неопределенного круга лиц к генерации идей и инноваций. 

При этом участие экспертов, непрофессионалов и потребите-

лей будущего конечного продукта может быть как на условиях 

получения определенного материального вознаграждения, 

так и без него. 

Процесс работы в краудсорсинговом проекте также может 

быть организован различными способами. Отсутствие мате-

риального вознаграждения не обязательно влечет за собой 

снижение творческой активности участников краудсорсинга. 

Так, обратимся к результатам исследований эстонских 

ученых в области мотивации создания программных продук-

тов с открытым исходным: «около 16,5% из 79 респондентов 

назвали альтруизм главным мотиватором, 30% назвали  

идентификацию с сообществом с открытым исходным кодом 

(имея в виду социальное признание), и даже 51 респондент 

(70,9%) указал на возможность улучшить свои навыки  
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программирования. Многие из опрошенных участников при-

нимают участие в разработке с открытым исходным кодом, 

чтобы выразить свои знания и получить положительные  

отзывы и рекомендации. Более половины респондентов 

(51,9%) участвуют в разработке программного обеспечения  

с открытым исходным кодом для создания сети. Особым  

мотиватором в конечном счете является выражение личной 

свободы, чему способствует открытый исходный код» [18].  

На основе изложенного авторы делают вывод, что «нефинан-

совые стимулы и внутренняя мотивация играют почти столь 

же важную роль и могут объяснить тот факт, что такие крауд-

сорсинговые мероприятия с добавленной стоимостью выпол-

няются охотно, даже несмотря на то, что они часто не оплачи-

ваются» [18, с. 58–63]. 

В связи с приведенными выше данными исследований 

особый интерес представляет теория вознаграждения, обос-

новывающая концепцию авторского права. Основные ее идеи 

могут быть ярко проиллюстрированы через взгляды  

Г.Ф. Шершеневича, одного из основоположников концепции 

XIX – начала XX века. В первую очередь, он разграничивал  

хозяйственную деятельность, направленную на непосред-

ственное извлечение материальной выгоды, и духовный труд, 

мотивом которого может выступать стремление к само-

выражению, обретению известности, оказанию воздействия 

на определенные сферы общественной жизни. Цивилист 

пришел к выводу, что творчество, имеющее значение для об-

щества, не может быть простимулировано экономическими 

мерами, поскольку цели духовной деятельности лежат в иной 

плоскости (иное противоречило бы, по его мнению, самой 

идее интеллектуального труда и снижало бы его роль в обще-

стве) Ученый отмечал, что «… интеллектуальный труженик 

побуждается к своей работе внутренними стимулами, выте-

кающими из его духовных потребностей, но не материаль-

ными соображениями […]. Допустить подобное соображение 
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значит подорвать силу результатов духовной деятельности»  

[8, с. 3–5]. В том же направлении рассуждал философ права  

Р. Иеринг, проводя анализ издательского договора: «Автор, 

выговорит он себе вознаграждение или нет, нередко имеет 

главнейшим образом в виду, заключая договор, не деньги,  

а обнародование своего произведения, для удовлетворения 

своего личного честолюбия или научного интереса» [19, с. 88–89]. 

Это также подтверждается описанными в источниках  

экспериментами Breaux and Schaub (2014) [20], в которых 

сравнивается эффективность (точность и стоимость) необу-

ченных краудворкеров и обученных инженеров. Авторы  

экспериментов сообщают, что использование краудсорсинга 

может сократить затраты до 60% при сохранении точности 

задачи, а для некоторых задач повысить точность на 16%,  

основываясь на способах декомпозиции задач. 

В свою очередь, Р.И. Ситдикова отмечает, что «высокие 

гонорары за созданное произведение не всегда напрямую  

связаны с дальнейшей успешной творческой деятельностью 

автора» [21, с. 48]. На то, что произведения могут создаваться 

по разнообразным причинам, без стимулирующего эффекта 

от введения исключительных прав, указывают и иностранные 

ученые [6, с. 403]. Продолжая рассмотрение представлений 

Г.Ф. Шершеневича, отметим, что он, отрицая возможность 

материальной стимуляции творчества, говорил о том, что  

авторы вправе получать определенные ресурсы, позволяющие 

поддерживать приемлемый уровень жизни и продолжать  

систематически создавать произведения науки, литературы  

и искусства. Он считал, что целью авторского права выступает 

не просто охрана результатов интеллектуальной деятельности 

(далее – РИД), а такое материальное обеспечение автора,  

которое устраняет для него необходимость поиска источников 

существования и гарантирует независимость [8, с. 9]. Таким 

образом, теория вознаграждения подразумевает, что, хотя  

материальная мотивация автора не приводит к росту его 
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творческой активности, гонорар за произведенный интеллек-

туальный труд необходим для сохранения самой возмож-

ности подобной деятельности. Примечательно, что американ-

ский исследователь В. Фишер указывает, что автор должен 

получить вознаграждение за те усилия и временные затраты, 

которые он производит для совершенствования своих способ-

ностей. Если лицо решает вложить больше времени, чем дру-

гие, в дело, которое принесет общественную пользу, то размер 

части общественного дохода, которая ему полагается, тоже 

будет больше усредненного [7, с. 1760–1761]. Такой подход  

акцентирует внимание на распределении благосостояния  

в пользу автора в связи с той ролью, которую он на себя при-

нимает, добровольно занимаясь творческой деятельностью. 

Обратим внимание и на сходство этой идеи с нормированием 

авторского вознаграждения, характерным для советского  

права [22, с. 104–133]. В связи с этим представляется,  

что у подобной концепции может существовать дальнейшая 

перспектива в условиях цифровой экономики, в том числе  

в части ее адаптации к условиям краудсорсинга. 

Анализ литературы позволил выявить две очевидных  

проблемы: отсутствие в настоящее время комплексных иссле-

дований вопросов краудсорсинга как инструмента иннова-

ционной деятельности и неоднозначность подходов к пони-

манию вопроса о необходимости мотивации и правового  

регулирования краудсорсинга. 

В настоящее время в российском законодательстве отсут-

ствуют нормы, специально регулирующие краудсорсинг.  

В зависимости от формы, которую он принимает в иннова-

ционной деятельности, могут применяться нормы о договоре 

возмездного оказания услуг, нормы о конкурсах, нормы  

об открытых лицензиях на использование произведений 

науки, литературы и искусства. В отдельных случаях  

краудсорсинговая деятельность приводит к последующему 
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возникновению трудовых отношений с исполнителями (опыт 

Yandex). 

Отметим, что в отдельных странах (например, Японии)  

в отсутствие норм, позволяющих создавать любительские  

работы на основе охраняемых РИД, возникло и функциони-

рует развитое творческое пространство, ориентированное  

на создание любительских производных работ на основе тво-

рений профессиональных авторов, хотя национальным зако-

нодательством запрещена такая деятельность без разрешения 

правообладателя. Благодаря такому подходу рынок «профес-

сиональных произведений» получает дополнительное стиму-

лирование [23, с. 52–55]. Д. Тодд говорит о схожем явлении – 

так называемых «фанфиках», которые представляют собой 

творческие сочинения, выполненные на основе популярных 

работ, включая использование оригинальных персонажей. 

Они создаются поклонниками данных произведений и рас-

пространяются, как правило, безвозмездно через информа-

ционно-телекоммуникационные сети. При этом, хотя созда-

ние «фанфика» нарушает авторские права, правообладатели, 

в основном, не требуют прекращения такой деятельности  

[24, с. 226–232]. Подобная мотивация находится за пределами  

права. Вместе с тем отсутствие правовой регламентации  

подобных отношений создает неопределенность, что может 

сужать сферу такого вовлеченного участия пользователей-

авторов только до областей, связанных с искусством  

и развлечениями. 

Проведенное исследование позволяет выделить положи-

тельные и отрицательные стороны краудсорсинга как для биз-

неса, так и для общественности, потенциальных потребителей. 

К положительным последствиям можно отнести  

а) для бизнеса: снижение затрат на разработку иннова-

ционных бизнес-идей, приверженность аудитории, создание 

положительного имиджа фирмы, б) для потребителей:  

реализацию творческого начала, признание, сопричастность, 
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получение товаров с необходимыми характеристиками, каче-

ством, развитие инфраструктуры. 

К отрицательным последствиям относятся а) для биз-

неса: риски похищения идей, снижение конфиденциальности 

информации, трудность контроля, б) для потребителей:  

низкая стоимость вознаграждения или его отсутствие,  

неопределенность авторства идеи. 

Чтобы снизить отрицательные последствия краудсорсинга 

и обеспечить его безопасность, необходимо укрепление от-

ношений в данной сфере посредством нормативно-правового 

регулирования, мотивации, совершенствования стимулиро-

вания через различные модели вознаграждения, использова-

ние инструментов цифровой экономики (сетевых бизнес-

моделей, краудсорсинговых платформ) и сочетания различных 

форм государственно-частного социального сотрудничества. 

Таким образом, на уровне национального законодатель-

ства существует необходимость разработки отдельного право-

вого института, учитывающего особенности краудсорсинговой 

деятельности и предусматривающего различные модели  

мотивации участников краудсорсинга. При этом норматив-

ное регулирование целесообразно формировать с учетом  

нескольких альтернативных моделей краудсорсинговой  

деятельности: без вознаграждения, с частичным вознагражде-

нием, с нормированием обязательного вознаграждения  

авторов-участников краудсорсинговых проектов. 
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Аннотация. Развитие корпоративных форм хозяйствования 

в нефтедобыче и нефтепереработке невозможно без внедрения 

новейших технико-технологических разработок, повышающих 

эффективность добычи, углубляющих процессы переработки  

и дальнейшего использования нефтяных продуктов, чему  

в настоящее время препятствует высокий износ основных 

фондов, низкий уровень загрузки производственных мощно-

стей, отсутствие стимулов к внедрению инноваций и исполь-

зованию достижений научно-технического прогресса и др.  

С целью обеспечения дальнейшего инновационного развития 

корпоративных форм хозяйствования в нефтедобыче и нефте-

переработке необходима разработка системы его стимули-

рования, позволяющая использовать заработанные средства,  

как на поощрение работников, так и на финансирование  

мероприятий, обеспечивающих инновационное развитие. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные технологии, нормативы 
налогообложения, квазирента, глубина переработки нефти, индекс комплексности 
Нельсона. 
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of NTP achievements, etc. In order to ensure the further innovative 

development of corporate forms of management in oil production  
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which allows the use of earned funds, both to promote employees  

and to finance measures that ensure innovative development. 
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хозяйствования в нефтедобыче и нефтепереработке в совре-

менных условиях невозможно без инновационного развития 

предприятий, внедрения новейших технико-технологических 

разработок, повышающих эффективность добычи, углубляющих 

mailto:vols85-85@mail.ru


Копирайт, 4 (2022) 

 

75 

процессы переработки и дальнейшего использования  

нефтяных продуктов. 

Анализ показывает, что в настоящее время основными 

проблемами в нефтедобыче и нефтепереработке являются: 

− высокий износ основных фондов; 

− низкий уровень загрузки производственных мощно-

стей; 

− отсутствие стимулов к внедрению инноваций  

и использованию достижений научно-технического  

прогресса [1, с. 114]. 

Важность активизации и стимулирования инновацион-

ных процессов подчеркивается в Указе Президента РФ  

от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации», в котором обращается 

внимание на необходимость «…первенства в исследованиях  

и разработках, высокого темпа освоения новых знаний  

и создания инновационной продукции как основных  

факторов, определяющих конкурентоспособность националь-

ной экономики и эффективности национальной стратегии 

безопасности» [2]. 

В настоящее время существуют различия в формировании 

и реализации инновационных процессов развития отече-

ственных и зарубежных корпораций. Учитывая это, верти-

кально интегрированным нефтяным компаниям (далее – 

ВИНК) следует определить новые концептуальные подходы  

в реализации модели инновационного развития бизнеса  

и отрасли в целом, предусматривающие активизацию  

процессов создания, развития и внедрения эффективных  

российских разработок, направленных на совершенствование 

процессов добычи и переработки нефти. 

Качество проектов зависит от того, насколько в них  

предусматриваются меры по использованию достижений 

науки и техники, а также комплексного решения инноваци-

онных и инвестиционных проблем, направленных на высокий 



Проблемы стимулирования инновационного развития нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий 

 

76 

уровень конкурентоспособности производства и выпускаемой 

продукции. 

В связи с этим разработка инновационно-инвестиционных 

проектов должна предусматривать: четкое определение цели 

и задач, стратегию, учитывающую перспективный спрос про-

дукции на рынке, ее конкурентоспособность при реализации; 

определение источников финансирования (на нефтеперера-

батывающих предприятиях такими источниками могут быть 

его участники в соответствии с их интересами окупаемости 

вкладываемого капитала); расчеты рисков и угроз, связанных  

с требованием рынка на новую продукцию, источниками  

и объемами финансирования и другими факторами; выбор 

подрядных и субподрядных организаций для разработки 

проектов, их социально-экономического обоснования,  

строительства, обеспечения оборудованием с исполь-

зованием цифровой экономики; тщательное определение  

календарного плана с учетом оценки возможностей  

исполнителей, их квалификации [3], наличия соответ-

ствующих ресурсов. 

При этом одной из главных задач в данной области  

является разработка механизма стимулирования иннова-

ционных и инвестиционных процессов в корпоративных 

структурах ВИНК, основанного на дифференциации  

нормативов налогообложения соответствующей части  

прибыли, представляющей собой рентный доход  

от реализации инвестиционных программ по внедрению  

современных инновационных технологий [4, с. 116]. 

В рамках механизма изъятия горной ренты в нефтедобыче 

предлагается, с целью стимулирования повышении эффек-

тивности производства за счет внедрения современных инно-

вационных технологий, оставлять корпоративным структурам 

в нефтедобыче нормальную в отрасли или регионе прибыль  

и принадлежащую им квазиренту, или соответствующую  

ее часть. Квазирента, в соответствии с воззрениями  
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А. Маршалла, который отмечал, что «…всякая машина  

может давать доход, носящий характер ренты и иногда  

называемый «рентой», хотя, в общем, представляется  

более правильным называть его «квазирентой» [5, т. I с. 114], 

понимается как рента промышленного капитала (т.е. рента 

машин и прочего оборудования) [6, с. 25]. 

В нефтедобыче, где весьма значительное влияние на рен-

табельность производства оказывают природные условия  

добычи, предлагается определять как разность между норма-

тивными, принятыми при установлении цены на нефть  

затратами и фактическими затратами на добычу барреля  

или тонны нефти, в случае, если фактические затраты  

ниже нормативных. Полученную разницу следует умножить 

на объем добычи данного месторождения [6, с. 27]. С целью 

стимулирования заинтересованности недропользователей  

в повышении эффективности производства путем внедрения 

новых инноваций, обеспечивающих повышение технологи-

ческого уровня производства, указанную сумму квазиренты 

предлагается изымать по пониженной ставке налогообложе-

ния прибыли или оставлять недропользователям полностью 

[6, с. 27]. Исходя из того, что квазирента, по сути дела,  

представляет собой часть предпринимательской прибыли, 

обусловленной дополнительными вложениями в основные 

фонды (промышленный капитал) за счет роста эффектив-

ности производства и повышения качества продукции, она 

подлежит налогообложению по установленным нормативам. 

В этих условиях источником дополнительного стимулирования 

добывающих и перерабатывающих подразделений ВИНК  

на государственном уровне может выступить часть прибыли 

(квазиренты), изымаемая в бюджет в виде налога на прибыль. 

В связи с тем, что ВИНК представляют собой объединен-

ные на финансовой и экономической основе технологически 

взаимосвязанные производства, в частности: геологическая 

разведка, добыча нефти, переработка нефти и нефтехимия, 
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сбыт нефтепродуктов, то стимулирование инновационных  

и инвестиционных процессов в указанных корпоративных 

структурах должно включать как минимум две стадии: добычу 

и переработку нефти. 

Однако в нефтеперерабатывающей промышленности 

принципиально иные условия и особенности производства, 

чем в нефтедобыче. На первый план здесь выступает технологи-

ческий уровень производств, обеспечивающих наибольшую 

глубину переработки нефти. В этих условиях сумма квази-

ренты нефтеперерабатывающего предприятия или конкрет-

ного производства должна определяться иными методами. 

Например, путем сравнения затрат на производство  

продукции до и после внедрения инновационных технологий,  

умноженных на соответствующий объем производства. 

При внедрении отдельных современных инновационных 

технологий и производств величина квазиренты может  

определяться и как увеличение выручки от реализации за счет 

изменения структуры и роста объемов производства высоко-

октановых светлых нефтепродуктов и дизельного топлива  

и снижения объемов производства мазута до и после внедре-

ния инноваций. 

В случае определения величины квазиренты нефтепере-

рабатывающего предприятия в целом, могут сравниваться 

суммы прибыли предприятия, пересчитанные на определен-

ные объемы производства, до и после внедрения инноваций. 

При необходимости определения величины квазиренты 

нефтеперерабатывающего предприятия исходя из его техно-

логического уровня производства по сравнению со средне-

отраслевыми значениями расчет может вестись на основе 

сравнения среднеотраслевой и фактической рентабельности 

конкретного предприятия. 

В дальнейшем рассчитанная сумма квазиренты должны 

быть разделена на две части: перечисляемую в бюджет  

и оставляемую в распоряжении нефтеперерабатывающего 
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предприятия (корпоративной структуры). Представляется 

целесообразным часть квазиренты, оставляемую в распоря-

жении нефтеперерабатывающего предприятия (корпоратив-

ной структуры), в свою очередь, также делить на две части: 

направляемую на стимулирование работников, участвующих 

во внедрении инновационных технологий и на финанси-

рование инноваций. 

Положения о конкретных принципах образования и рас-

пределения предложенных стимулирующих фондов должны 

разрабатываться в конкретных корпоративных структурах. 

Однако норматив деления квазиренты на части, перечис-

ляемой в бюджет и оставляемой в распоряжении нефтепере-

рабатывающего предприятия (корпоративной структуры) 

должен устанавливаться на федеральном уровне в зависимости 

от важности и значения конкретных инновационных техно-

логий для развития отрасли и всего народного хозяйства. 

Обоснованная дифференциация указанных нормативов  

в зависимости от важности и значения конкретных иннова-

ционных технологий может стать важным инструментом 

осуществления единой государственной научно-технической  

и инновационной политики в отрасли. При этом, следует  

отметить, что указанное предложение, касающееся стимули-

рования инвестиционной и инновационной политики при-

менимо не только в нефтеперерабатывающей, но и во всех 

прочих отраслях промышленности и народного хозяйства. 

Анализ инвестиционной активности нефтеперерабатыва-

ющих корпоративных структур позволяет выявить долю  

прибыли, направляемую на модернизацию производствен-

ных активов. Так, в период 2014–2016 гг. восемь крупнейших 

корпораций направляли на реализацию инвестиционных 

программ головных организаций от 30% до 65% от прибыли 

до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) [7, с. 12]. 

Исходя из этого, размер квазиренты, оставляемой  

на инновационное развитие нефтеперерабатывающих заводов 



Проблемы стимулирования инновационного развития нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий 

 

80 

(в первые пять лет после внедрения), целесообразно определять 

в диапазоне 30–65% для основных процессов вторичной  

переработки нефти. 

При этом очевидно, что наибольший объем инвестиционных 

платежей должен направляться на процессы, позволяющие 

повысить качественные характеристики продукции (глубина 

переработки сырья, выход светлых нефтепродуктов, соответ-

ствие современным экологическим стандартам и прочее). 

Для более детального определения важнейших процессов 

переработки предлагается использовать индекс комплексности 

Нельсона, отражающий технологическую сложность и харак-

теризующий глубину переработки нефти на соответствующей 

установке или на нефтеперерабатывающем заводе в целом. 

У. Нельсон установил прямую зависимость качественных 

характеристик нефтепродуктов (в том числе влияющих  

на капитализацию предприятия) и стоимости нефтепере-

рабатывающих установок, необходимых для их производства. 

За базовый процесс переработки Нельсон взял установку  

атмосферной перегонки, присвоив ей индекс, равный 1.  

В соответствии с этим индекс комплексности Нельсона (ед.) 

определяется как соотношение затрат на создание установки 

вторичного процесса (руб.) к затратам на создание установки 

атмосферной дистилляции (руб.). 

В таблице 1 представлены значения индекса Нельсона  

для различных технологических процессов и ключевые  

качественные характеристики получаемых нефтепродуктов 

при их внедрении [7, с. 12]. 
 

Таблица 1 
Значения индекса Нельсона для различных 

технологических процессов переработки нефти 
 

Технологический 
процесс 

Индекс 
Нельсона 

Качественные 
характеристики 
нефтепродуктов 

Атмосферная перегонка 
(прямая перегонка 
нефти) 

1 Объем переработки 
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Продолжение таблицы 1 
 

Вакуумная разгонка (од-
нократная равновесная) 

1 Объем переработки 

Производство и извлече-
ние водорода 

1 
Получение вспомогатель-
ного сырья для деструк-
тивных процессов 

Производство битума 1,5 
Объем производства  
битумопроизводных  
материалов 

Каталитическая  
гидроочистка 

1,7 
Снижение содержания 
серы 

Вакуумная перегонка 2 
Получение котельного 
топлива М-100 

Висбрекинг 2 
Увеличение выхода 
средне-дистиллятных 
фракций на 40–60% 

Термический крекинг 3 
Выход светлых нефте-
продуктов 40–50% 

Каталитическое  
гидрооблагораживание 

3 

Уменьшение содержания 
непредельных соединений 
(олефинов, аренов)  
и исчерпание гетероатомов 
(прежде всего серы)  
в топливах до эксплуата-
ционного уровня 

Изомеризация 3 
Повышение октанового 
числа до уровня  
85–90 пунктов 

Каталитический  
риформинг 

5 

Повышение октанового 
числа до уровня  
92–98 пунктов по исследо-
вательскому методу 

Коксование 5,5 
Повышение глубины  
переработки до 75% 

Каталитический крекинг 6 
Повышение глубины  
переработки до 80% 

Каталитический  
гидрокрекинг 

6 
Выход светлых нефте-
продуктов до 70% 
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Окончание таблицы 1 
 

Полимеризация 9 

Повышение выхода  
автомобильного полимер-
бензина до 80–90%  
на сырье 

Производство оксигенатов 
(ЭТБЭ, МТБЭ, ТАМЭ) 

10 

Присадки для автомобиль-
ного топлива (повышение 
октанового числа  
от 95 пунктов и выше) 

Алкилирование 11 
Октановое число 96 пунктов 
и выше с низким содержа-
нием серы  

Производство аромати-
ческих углеводородов  

20 
Получение высококачест-
венных бензола, толуола, 
ксилолов 

Производство смазочных 
материалов 

60 

Выпуск высококачествен-
ных смазочных материа-
лов широкого профиля, 
соответствующих специ-
фикации ILSAC GF-6  
(API SP)  

Производство серы 85 

Получение высококачест-
венной товарной серы 
широкого применения, 
снижение негативного 
влияния на окружающую 
среду, повышение качества 
продукции до экокласса 5 
и выше 

Прокаливание 108 

Высокий выход светлых 
нефтепродуктов (до 90%), 
получение высококачест-
венного товарного кокса 

 

Базовые процессы переработки сырья (атмосферная пере-

гонка, вакуумная разгонка, производство и извлечение водо-

рода, производство битума, каталитическая гидроочистка), 

имеющие значение индекса Нельсона менее 2, реализованы  

на большинстве отечественных нефтеперерабатывающих  
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заводов, при этом указанные процессы не дают необходимого 

качества и существенного прироста стоимости продукции.  

С одной стороны, модернизацию данных процессов целесо-

образно финансировать в рамках текущих производственно-

хозяйственных затрат, не выделяя на эти цели дополнитель-

ных финансовых ресурсов. Таким образом, доля квазиренты, 

оставляемая на развитие, для указанных процессов должна 

устанавливаться на уровне, равном 0. 

С другой стороны, необходимо обозначить приоритетные 

процессы переработки нефти, внедрение которых позволит 

занять лидирующие позиции на мировом рынке производ-

ства высококачественных нефтепродуктов. В настоящее время 

наиболее высокие показатели индекса Нельсона в 10,8 единиц 

отмечаются на предприятиях США. Исходя из этого, целесо-

образно предприятиям, внедряющим технологические  

процессы с индексом Нельсона в 20 и более единиц, оставлять 

на дальнейшее инновационное развитие 100% квазиренты  

от их внедрения, подлежащих перечислению в бюджет в виде 

налога на прибыль. 

Таким образом, установленный выше диапазон в 30–65% 

от полученной нефтеперерабатывающими предприятиями 

квазиренты, должен распределяться в зависимости от значе-

ний индекса Нельсона в пределах от 2 до 11 единиц (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Предлагаемое распределение квазиренты 
в соответствии с показателем индекса Нельсона 

 

 
Значение индекса 

Нельсона, ед. 
Доля квазиренты, оставляемая 

на развитие, % 

1 менее 2 0 

2 2–3 30 

3 5–6 40 

4 9–11 65 

5 20 и более 100 
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При этом наибольшее увеличение доли квазиренты  

(на 25%) предусматривается при переходе из третьей в четвер-

тую группу ввиду того, что процессы с индексом Нельсона  

в 9–11 единиц позволяют получать большую долю высоко-

октанового топлива, соответствующего современным экологи-

ческим требованиям, а также производить широкий спектр 

нефтехимической продукции высокого качества. 

Исходя из предложенной дифференциации нормативов 

деления квазиренты проведем расчет деления полученных 

рентных доходов для АО «Ачинский НПЗ ВНК» (далее – НПЗ) 

от внедрения инвестиционно-инновационного проекта, 

направленного на повышение глубины переработки сырья, 

увеличение качества выпускаемых нефтепродуктов, а также 

повышение финансовой эффективности предприятия. 

АО «Ачинский НПЗ ВНК» (дочернее предприятие  

ПАО «НК «Роснефть») является единственным крупным 

нефтеперерабатывающим предприятием в Красноярском 

крае, а также играет важную роль на рынке нефтепродуктов 

прилегающих регионов. Завод перерабатывает западносибир-

скую нефть. В настоящее время мощность НПЗ составляет  

7,5 млн тонн нефти в год. 

Основными нефтепродуктами в период 2012–2016 гг.  

являются автобензин, дизельное топливо и мазут. За счет 

снижения объема производства мазута на 29% в указанный 

период предприятию удалось поднять глубину переработки 

нефти до 69,8% в 2016 году (+8,5 п.п. к 2012 г.). Однако данный 

уровень является более низким, чем средний по корпоратив-

ной группе «Роснефть» (72%), отечественной отрасли в целом 

(75%), а также существенно ниже мировых показателей:  

Европа – 85%, США – 95%. Анализ технологического оснаще-

ния показывает, что производственные мощности объедине-

ния обеспечены только базовыми процессами вторичной  

переработки нефти, в совокупности позволяющими достичь 
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глубины не более 70–72%, и выход светлых нефтепродуктов  

не более 58–60% [7, с.14]. 

Для улучшения производственно-экономических показа-

телей НПЗ и более полного удовлетворения потребностей  

в его продукции признана необходимой реализация иннова-

ционно-инвестиционного проекта, направленного на повы-

шение глубины переработки сырья, качества нефтепродуктов 

и эффективности деятельности предприятия в целом. 

В этих условиях наиболее целесообразным решением, 

обеспечивающим повышение эффективности НПЗ, будет 

внедрение в производственный процесс установки каталити-

ческого крекинга с использованием микросферического  

цеолитсодержащего катализатора, который позволяет получить 

существенно больший выход бензина (на 15,2%) при несколько 

более низком выходе (на 5,4%) дизтоплива, по сравнению  

с установкой, использующей шариковый аморфный катализатор, 

что делает проект с использованием микросферического  

цеолитсодержащего катализатора более привлекательным [8]. 

В части структуры выпуска нефтепродуктов после реализа-

ции инновационно-инвестиционного проекта на НПЗ прогно-

зируются следующие изменения (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Повышение эффективности НПЗ после реализации 
инновационно-инвестиционного проекта [6, с. 18] 

 

Показатель 
Факт Прогноз 

2016 2023 

Проектная мощность, млн тонн 7,5 8,5 

Объем переработки, млн тонн 7,1 8,3 

Выход светлых нефтепродуктов, % 55,9 65 

Глубина переработки, % 69,8 80 

Нефтепродукты всего, млн тонн 6,8 7 

в том числе:   
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Окончание таблицы 3 
 

Нафта 0,2 0,2 

Автобензин 1,1 1,6 

Керосины 0,1 0,1 

Дизельное топливо 2,5 2,7 

Мазут 2 1,1 

Прочие 0,9 1,3 

Рентабельность активов (ROA), % 4,2 8 

 

В таблице 4 представлен расчет квазиренты от реализации 

проекта по созданию установки каталитического крекинга  

с микросферическим цеолитсодержащим катализатором  

на НПЗ. 

 
Таблица 4 

Квазирента за счет реализации 
инновационно-инвестиционного проекта 

 

Тип установки 
Каталитического крекинга  

с микросферическим цеолит-
содержащим катализатором 

  

Производительность,  
тыс. тонн в год 

1000 

Выход ключевых нефте-
продуктов, тыс. тонн в год 

бензин 423 

дизтопливо 126 

Средние цены на нефтепро-
дукты (2016), руб. за тонну 

бензин 43 170 

дизтопливо 39 721 

Стоимость продукции  
в ценах 2016 г., тыс. руб. 

23 265 756 

Квазирента от реализации 
проекта, тыс. руб. в год 

5 816 439 
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Окончание таблицы 4 
 

Квазирента от реализации 
проекта, подлежащая пере-
числению в бюджет в виде 
налога на прибыль, тыс. руб. 

1 163 287,8 

Норматив распределения 
квазиренты, % 

40 

Квазирента от реализации 
проекта, оставляемая НПЗ 
на дальнейшее иннова-
ционное развитие 

465 315,12 

 

Таким образом, предложенный механизм стимулирова-

ния реализации инновационно-инвестиционного проекта 

позволит использовать полученные дополнительные средства 

на дальнейшее финансирование инновационно-инвестицион-

ных программ в размере – 372 252,096 тыс. руб. (80% от квази-

ренты, оставляемой предприятию) и на премирование участ-

вовавших в реализации проекта работников – 93 063,024 тыс. руб. 

(20% от квазиренты, оставляемой предприятию). 

Кроме того, целесообразно часть квазиренты, оставляемой 

предприятиям на дальнейшее инновационное развитие, пере-

давать в специально создаваемые корпоративные и региональ-

ные финансовые фонды, предназначенные для решения  

особенно важных инновационно-инвестиционных проектов, 

реализуемых в ВИНК. 
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У. Черчилль: 

«Кто владеет маркетинговой информацией, 

тот владеет рынком». 

 

С появлением в конце XX в. систематического стратеги-

ческого менеджмента меняется отношение к маркетингу  
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как единому целому успешного развития компании путем де-

ления его на две составные части: стратегический и операци-

онный. Сегодня мировые крупные успешные компании отно-

сятся к маркетингу не как к отдельной функции управления,  

а как к концепции в сфере управления инновационным раз-

витием организации, представляющей собой комплексный 

подход использования менеджментом маркетинговых ин-

струментов в разрезе жизненного цикла инновационного 

процесса (см. таблицу). 

Инновационная деятельность является залогом успешного 

развития компании, позволяет ей быть лидером на рынке  

в течение продолжительного времени, а маркетинг обеспечи-

вает информационную поддержку управленческих решений, 

направленных на достижение целей инновационной стра-

тегии компании. 

 
Таблица 

Управленческие задачи 
инновационного менеджера1 

 

Вид 
марке-
тинга 

Стратегический Операционный 

Этапы 
иннова-
ционно-
го про-
цесса 

Дорыночный этап Рыночный этап 

Фундамен-
тальные 
исследова-
ния, при-
кладные 
исследова-
ния и раз-
работки 

Внедрение 
(создание 
прототипа 
и промыш-
ленное 
освоение) 

Выведе-
ние на 
рынок 
(серий-
ное 
произ-
водство, 
серти-
фика-
ция) 

Рост Зре-
лость 

Спад 

Объект 
управ-
ления 

знания знания, 
технология 

инновация серийный  
продукт 

                                                           
1 Составлено автором. 



Копирайт, 4 (2022) 

 

93 

Окончание таблицы 
 

Управ-
ленче-
ские  
задачи 
мене-
джера 

Необходи-
мость ин-
новаций  
в рамках 
стратегии 
развития 
компании 
(изменения 
в структуре 
производ-
ства, сни-
жение себе-
стоимости, 
расшире-
ние ассор-
тимента 
произво-
димых то-
варов и др.) 

Идентифи-
кация  
и оценка 
новой тех-
нологии. 
Определе-
ние прин-
ципов 
охраны 
РИД. 
Анализ 
возможно-
стей полу-
чения  
будущих 
выгод  
от наличия 
прав  
на РИД 

Распро-
странение 
иннова-
ции среди 
потенци-
альных 
потреби-
телей 

Пре-
враще-
ние 
инно-
вации в 
рыноч-
ный 
стан-
дарт 

Осозна-
ние но-
вых воз-
можно-
стей со-
здания и 
получе-
ния тех-
нологий 
и инно-
ваций 

Инстру-
менты 
марке-
тинга 

Маркетин-
говые  
и патент-
ные иссле-
дования 
(патентная 
аналитика) 

Технологи-
ческий 
аудит. 
Стратегии 
формиро-
вания  
спроса 

 

Выбор 
стратегии 
продви-
жения 

Стиму-
лиро-
вание 
сбыта 
(теория 
диффу-
зии 
инно-
вации) 

Марке-
тинг на 
основе 
концеп-
ции «от-
крытых 
иннова-
ций» 

Предмет 
управ-
ления 

Трансфер технологий  
(в организацию и / или из нее) 

Коммерциализация технологий, 
объектов интеллектуальной  

собственности, инновационных 
продуктов и услуг. 

Тип 
рынка 

Инвестиционный. 
Интеллектуальной  

собственности 

Интеллектуальной 
собственности. 

Продукции 

 

1 этап инновационного процесса: Разработка инновации 

На данном этапе маркетинг позволяет обосновать полез-

ность и перспективность технологической основы иннова- 

ционного проекта для рынка, что снижает риски проекта  

в будущем и доказывает необходимость инвестиций  

в него [1, с. 500]. 
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Важное место здесь отводится маркетинговым и патент-

ным исследованиям, которые включают: 

− анализ потребностей в товарах, 

− выявление свободных рыночных ниш, 

− анализ предложений на рынке и свойств товаров-

субститутов (аналогов), их недостатков, 

− установление характеристик новых разработок и това-

ров, обеспечивающих их конкурентоспособность. 

В процессе маркетинговых исследований необходимо со-

брать информацию о конъюнктуре рынка: что и как делается 

на рынке в настоящее время, какие есть недостатки в товарных 

предложениях и как можно их исправить (например, повы-

шение качества, комфортности, снижение стоимости и т.д.), 

каково соотношение между спросом и предложением, состо-

яние конкуренции, охарактеризовать потенциальных покупа-

телей и т.д. 

Для того, чтобы получить такую информацию, приме-

няют различные методы маркетинга, которые условно делят  

на традиционные и инновационные. 

К традиционным методам относят: наблюдение (включая 

анализ работы успешных продавцов), эксперименты и массо-

вые анкетные опросы, глубинные интервью, экспертные  

оценки и т.п. По некоторым данным, до 50% всех исследова-

ний рынка в эру цифровой трансформации проводится  

с помощью компьютерных технологий и специализированных 

интернет-ресурсов [2, с. 136]. 

К инновационным маркетинговым исследованиям  

относятся: 

− цифровые методы (мессенджеры, чат-боты, онлайн-

консультанты в качестве канала коммуникации и дру-

гие (например, такой инструмент как Infer для опре-

деления готовности клиента к покупке «сканирует» 

веб-страницы, имея только адрес электронной почты)) 

[3, с. 489], 
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− этнографические методы (изучение потребителей с уче-

том их культурных особенностей в естественных усло-

виях – домашние визиты, фоторепортажи, записи  

в дневник, скрытые наблюдения, «путешествие потре-

бителя»). 

Согласно теории, качественные маркетинговые исследова-

ния должны помочь сделать будущую инновацию самой 

лучшей и полезной для рынка (с учетом надобности и требо-

ваний потребителей). Это могло бы помочь решить актуаль-

ную проблему низкой востребованности инновационной  

продукции российских компаний на рынке (в том числе  

компаний, работающих на мировом рынке, чья инновацион-

ная деятельность проинвестирована различными института-

ми развития). Главной причиной такого положения специа-

листы считают то, что инновации создаются на базе новых 

знаний, а не потребностей [4, с. 22]: зачастую в России  

не могут внедрить свои изобретения, а за рубежом компании 

внимательны к «мелочам», важным потребителю, они знают  

о них и привносят инновации в свои товарные предложения 

для того, чтобы эти потребности удовлетворять. В частности, 

промышленные компании все больше уделяют внимание  

дизайну изделий, охраняя такую инновацию в режиме  

промышленного образца (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Статистика роста количества регистрации заявок  

на промышленные образцы по данным ВОИС (общее количество  
поданных заявок напрямую и через Гаагскую систему, тыс. ед.) [5] 
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На этой стадии маркетингового исследования есть свои 

подводные камни, которые могут привести к принятию  

неверных стратегических решений менеджмента. Во-первых, 

не всякую выявленную потребность можно конвертировать  

в эффективное товарное предложение. Во-вторых, исключи-

тельная ориентация на потребности основной массы клиентов 

может навредить бизнесу инновационной компании в буду-

щем, поскольку реакция потребителей на новые технологии / 

товары с новыми свойствами часто непредсказуема. Именно 

поэтому разработка инновационного продукта всегда связана 

с повышенными рисками для предприятия: согласно исследо-

ваниям, только порядка 20% новинок достигают рыночного 

успеха и лишь 13% компаний в течение первых трех лет  

достигают запланированных показателей по объему продаж 

новых продуктов [6, с. 2028]. 

Ведущие инновационные компании слишком стараются 

быть ближе к своему клиенту и вкладывают финансовые  

средства в технологии, необходимые для его удержания  

(маркетинговая теория life time value). Однако они забывают 

инвестировать в технологии, которые понадобятся их буду-

щим потребителям. Не стоит игнорировать новые техно-

логии, которые поначалу не отвечают нуждам основных  

потребителей, поскольку на практике: 

− крупные центры фотокопирования, составлявшие  

основу клиентской базы компании Xerox, поначалу  

не хотели использовать малопроизводительные настоль-

ные копировальные устройства; 

− подрядчики, выполняющие земляные работы, полага-

лись на паровые и дизельные экскаваторы для про-

кладки кабелей компании Bucyrus-Erie с большими 

ковшами и не хотели переходить на гидравлические 

экскаваторы, поскольку те в первое время имели  

небольшой размер и невысокую производительность; 
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− клиенты компании IBM из числа правительственных 

организаций, коммерческих и промышленных компа-

ний не видели никакой необходимости немедленно 

переходить на использование мини-компьютеров; 

− представители старшей возрастной группы населения 

России долго отказывалась переходить от оплаты ком-

мунальных услуг по квитанциям у кассира к оплате  

с помощью терминалов самообслуживания. 

В приведенных примерах компании внимательно при-

слушивались к потребителям и обеспечивали их изделиями  

с нужными характеристиками во вред собственному бизнесу. 

Практика стратегического менеджмента показывает, что 

большинство успешных и зрелых компаний опережают свою 

отрасль в развитии и извлекают сверхприбыли благодаря  

новым технологиям: от радикально новых подходов до после-

дующих постепенных небольших изменений. Однако они же 

редко идут в первых рядах коммерциализации технологий 

следующего поколения, не способных поначалу удовлетво-

рить потребности основных клиентов или обращенных  

к небольшим, развивающимся рынкам. 

Таким образом, осуществляя управление инновационным 

развитием организации, особо важно выявлять технологи-

ческие изменения, которые могут «подрывать» позиции  

зрелых компаний. 

Определить стратегическую значимость «подрывной» 

технологии можно с помощью анализа скорости улучшения 

ее характеристик. Такие технологии развиваются, опережая 

потребности рынка в отношении улучшения характеристик, 

довольно быстро вторгаются на ранее стабильные рынки.  

При этом в отношении каких-то параметров, особенно  

важных для потребителей, такая «подрывная» технология 

может существенно уступать прежней. Например, создатели 

первых транзисторных приемников из корпорации Sony  

пожертвовали точностью передачи звука, но создали рынок 
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портативных радиоприемников, предложив новую совокуп-

ность свойств: малые размеры, легкий вес и мобильность. 

«Подрывные» технологии зрелые компании часто оценивают 

как малопривлекательные с финансовой точки зрения,  

особенно когда трудно предугадать, насколько потенциаль-

ный рынок может увеличиться в долгосрочной перспективе.  

В таких случаях менеджментом могут приниматься решения 

о создании специальной (малой) организации, независимой 

от основного бизнеса. 

С учетом сказанного, на этапе маркетинговых иссле-

дований при планировании инновационного развития ком-

пании должны проводить также и патентные исследования. 

Их целью являются: 

− анализ динамики изобретательской активности, 

− получение среза перспективных и «подрывных»  

технологий, 

− выявление фирм-конкурентов, 

− получение данных об изобретениях предшественников 

и установление круга обладателей исключительных 

прав на эти объекты интеллектуальной собственности 

(юридических и физических лиц), чтобы не нарушать 

их права, так как это чревато значительными издерж-

ками, а существование запатентованного идентичного 

изобретения лишает смысла дальнейшую разработку 

идеи (изобретения), 

− корректировка направления дальнейших НИОКР, 

чтобы предотвратить принятие ошибочного решения 

о коммерциализации заведомо менее эффективной 

разработки. 

Отметим, что патентные исследования по своему  

характеру и содержанию относятся к прикладным  

научно-исследовательским работам (п. 4.1 ГОСТ 15.011-96).  
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2 этап инновационного процесса: Внедрение 

Задачей маркетинга на данном этапе является разработка 

стратегий формирования спроса на будущий инновационный 

товар, в котором будут воплощены результаты исследований 

и разработок, а также определение ценовой политики. 

Прежде чем менеджмент примет решение об охране  

результата интеллектуальной деятельности (или целой техно-

логии), полученного в результате НИОКР, и его дальнейшем 

внедрении, необходимо оценить не только уровень новизны  

и изобретательского уровня (для охраны разработки в режиме 

права интеллектуальной собственности), но и коммерческую 

ценность новации. 

Это непростая задача, поскольку потенциал нововведения 

и возможный вариант использования результата интел-

лектуальной деятельности (в собственном производстве  

или продажа прав интеллектуальной собственности) может 

возникнуть на любой стадии жизненного цикла инновацион-

ного процесса. 

Сравнительные расчеты вариантов коммерческого исполь-

зования изобретений показывают, что экономически выгоднее 

использовать новые разработки в собственном производстве  

и при реализации, изготовленной с их использованием,  

продукции, чем при продаже [7, с. 4]. Новые технологии  

уже десятилетия остаются одной из самых мощных движущих 

сил роста и ценности крупных компаний, владеющих научно-

техническими достижениями: согласно рейтингу Financial 

Times, первые 50 лучших компаний в мире имеют рентабель-

ность к инвестиционному капиталу более 15% благодаря  

тому, что производят продукцию с большой научно-

технической составляющей [8, с. 68], то есть инновации  

в них капитализируются через развитие деятельности,  

которую они осуществляют. 

Однако и на стадии промышленного производства  

правообладатель может принять решение о продаже прав  
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или выбрать лицензирование. И здесь важно обладать  

сведениями о конъюнктурных факторах рынка, внутренних  

и внешних возможностях и условиях реализации, которые 

позволят сделать экономически обоснованный выбор – исполь-

зовать технологию в собственной деятельности или предоста-

вить права на использование третьим лицам. 

К числу инструментов, позволяющих прогнозировать 

коммерческий потенциал новых разработок и управлять  

продвижением новых технологий на рынки, относится  

технологический аудит (включающий, в том числе, и аудит 

интеллектуальной собственности). 

Однако осуществить технический аудит могут не многие 

компании, т.к. это длительный и дорогостоящий процесс. 

Поскольку сущность технологического аудита предпола-

гает сбор информации и ее анализ, то считается, что он повы-

шает мотивацию сотрудников (которые после опроса их мне-

ний и результатов работы чувствуют, что их вклад в пред-

приятие ценится), и способствует осознанию руководством 

ценности идей, научных разработок и технологий в сравнении 

с конкурентами. Технологический аудит помогает выявлять: 

− направления изменения потребности в конечном  

продукте, 

− сильные и слабые стороны компании в области техно-

логий и ее готовность внедрять инновации, 

− приоритеты инвестирования в научно-техническую 

деятельность, 

− потенциал инновации как объекта коммерциализации 

(рыночные преимущества и перспективы). 

Оценивая коммерческую ценность инновации, стоит учи-

тывать, что довольно часто результаты интеллектуальной, 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятель-

ности имеют межотраслевой характер, а, следовательно,  

и потенциальных потребителей сразу в нескольких отраслях. 

Приведем некоторые примеры иного применения технологии: 
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природные пищевые красители могут использоваться  

и в текстильной промышленности; на основе дизайна шасси 

самолета создали первую складную коляску; лазер как одно  

из значимых изобретений XX века нашел свое применение  

в самых разных сферах (измерение расстояния, фотохимия, 

намагничивание, сварка, оружие, нагревание и охлаждение, 

медицина); технология блокчейн сегодня применяется  

не только в цепочках поставок, но и в медицине, энергетике, 

финансовой сфере, предпринимаются попытки использова-

ния при охране интеллектуальной собственности. 

Поиск способов тиражирования интеллектуального  

продукта является одной из особенностей маркетинга,  

т.к. объекты интеллектуальной собственности могут много-

кратно продаваться на различных рынках разным потреби-

телям, что дает мультипликацию доходов. 

Кроме того, изначально результат исследований и разра-

боток может быть оценен как высокозатратный и низкопри-

быльный, но при этом иметь существенные социальные  

последствия. Например, введение цифровых услуг в госсекторе 

привело к созданию новых специальностей и рабочих мест, 

развитию ИТ-индустрии, экономии времени при решении 

бюрократических вопросов. 

Другой задачей маркетинга на данном этапе жизненного 

цикла инновационного процесса является формирование 

спроса на будущий инновационный продукт. Особенно  

это актуально для российского рынка, где со спросом на ин-

новации есть проблемы. Многие инновации не находят своего 

сбыта из-за низкого уровня благосостояния большей части 

потребителей, технологической отсталости промышленных 

предприятий, невосприимчивости бизнеса к инновациям. 

Уровень инновационной активности российских пред-

приятий значительно уступает показателям стран – лидеров  

в этой сфере. В среднем, доля инновационных предприятий 

стран-членов Европейского союза составляет 49,1% [9],  
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в России в 2021 г. 11,9% [10]. Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме отгруженных товаров (выпол-

ненных работ и услуг) составляет 5,5%. Для сравнения,  

в Бельгии – 15,7%, в Германии – 14,8%. При этом уровень  

новизны российской инновационной продукции уступает  

европейской, большинство начинающих предпринимателей 

изначально ориентируются на локальный рынок своего  

района, города или области, даже в случае наличия иннова-

ционного потенциала. Только у 4,6% компаний бизнес связан 

с высокими технологиями [11, с. 66, 68]. Даже у ведущей  

российской компании в сфере нанотехнологий «Роснано»  

доля экспортной выручки составляет только 25%, еще меньше 

она в «Сколково» – 12 % [12]. 

Консалтинговая компания КПМГ и Агентство стратегиче-

ских инициатив в 2020 г. провели опрос [13] в отношении 

причин сложностей с внедрением инноваций. Среди опро-

шенных 148 крупных российских предприятий только 51% 

выполняли проекты по внедрению инноваций или цифровой 

трансформации. Самые инновационные индустрии в России 

относятся к отраслям производства летательных и космиче-

ских аппаратов, медицинской техники [14]. Главными целями 

в работе с инновациями респонденты назвали следующие: 

− защита текущего положения на рынке (31%), 

− повышение операционной эффективности (20%), 

− использование инструментов PR (14%), 

− выход на новые рынки и выпуск новых продуктов (2%). 

Инструменты маркетинга, которые будут способствовать 

формированию спроса на инновации, зависят от предполага-

емого способа ее использования и должны быть согласованы  

с бизнес-моделью, которую выбрал менеджмент в качестве 

более эффективного пути монетизации инновации. Результаты 

исследований BCG (2009 и 2013 г.) и IBM (2012 г.) показывают, 

что успех компании во внедрении инновации зависит от уме-

ния применить соответствующую бизнес-модель, в частности: 



Копирайт, 4 (2022) 

 

103 

Рис. 2. Жизненный цикл инновации и применимость подходов  
к оценке ее рыночной стоимости [16, с. 25] 

 

− 56% наиболее новаторских компаний в мире приме-

няют инновационные бизнес-модели, 

− лидеры обновляют свою бизнес-модель в 2 раза чаще, 

чем отстающие компании, 

− компании получают на 6% больше прибыли, если  

используют новаторскую бизнес-модель, не ограничи-

ваясь усовершенствованием продуктов или процессов, 

− 60% компаний сообщают об увеличении прибыли  

от внедрения инновации благодаря выбору соответ-

ствующей бизнес-модели [15, с. 17–18]. 

Также задачей маркетинга на данном этапе является  

установление цен. 

Реальная стоимость готового инновационного продукта 

будет определяться конъюнктурой рынка. 

Если менеджментом принимается решение о коммерциа-

лизации объекта интеллектуальной собственности, воплощен-

ного в инновации, для определения рыночной стоимости  

применяются в совокупности три подхода к оценке: затратный, 

рыночный и сравнительный. При этом применимость подхо-

дов к оценке стоимости объекта интеллектуальной собственно-

сти на разных стадиях жизненного цикла разная (рисунок 2). 
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Максимально достоверны следующие методы: 

− рыночного (сравнительного) подхода на стадии массо-

вого производства, 

− затратного подхода на стадии научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских разработок, 

− доходного подхода на стадиях «опытный образец – 

установочная партия» и серийное производство. 

Далее, на рыночной стадии инновационного процесса,  

для принятия управленческих решений более важное значе-

ние приобретают инструменты операционного маркетинга, 

которые направлены на стимулирование спроса на конечные 

результаты научных исследований и разработок, ускорение 

развития рынка, максимизацию выгоды от новшества.  

Используются стратегии продвижения (Marketing Pull  

и Technology Push), выбор которых зависит от вида инновации 

(вторичная или передовая, соответственно). Применяются 

особые каналы маркетинговых коммуникаций (в том числе 

для привлечения инвестиций): конференции, научные  

форумы, профессиональные сообщества и взаимодействие  

на рынке интеллектуальной собственности через различные 

цифровые платформы (IPEX, IP-Maris, «НТИ-Экспо» и т.п.). 

При стимулировании сбыта инновационной продукции  

учитываются особенности рынка инновационных технологий 

(которые могут обращаться как на рынке «бизнес для клиента», 

так и на рынке «бизнес для бизнеса») и характер отклика  

потребителей на инновацию, с учетом теории «диффузии  

инновации». В рекламной кампании используются результаты 

теоретических исследований и разработок, влияющих  

на имидж. 

По мере роста рынка и перехода к фазе зрелости марке-

тинг помогает решать управленческие задачи удержания 

принадлежащей фирме доли рынка, в целях пролонги-

рования зрелости и избегания стадии спада. Важное значение  

в маркетинге приобретает так называемый «брендинг»,  
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обеспечивающий «переход ценности» от уникальных техноло-

гических характеристик инновации к бренду. Используются 

инструменты «открытых инноваций» при поиске идей для новых 

инновационных проектов. 

В заключение отметим следующее. 

Маркетинг является составной частью управления инно-

вационной деятельностью организации. 

На дорыночном этапе инновационного процесса к марке-

тингу следует относиться как к части стратегического бизнес-

планирования, который помогает формировать перспектив-

ный спрос на инновацию, поскольку: 

− маркетинговые исследования рынка ориентированы 

на долгосрочную перспективу. Часто возникает значи-

тельный временной разрыв между появлением резуль-

тата интеллектуальной деятельности и его воплоще-

нием в инновационном товаре, признанием потреби-

телем и получением коммерческой выгоды от исполь-

зования; борьба за высокую добавленную стоимость 

еще не созданного рыночного продукта может разво-

рачиваться не только между промышленными компа-

ниями, но и между центрами превосходства (универ-

ситетами, исследовательскими центрами и стартапами); 

− надлежащий анализ патентной информации может 

дать представление о стратегиях потенциальных  

конкурентов, о технологических тенденциях, снизить 

риски нарушения чужих прав интеллектуальной  

собственности; 

− технологический аудит и стратегии формирования 

спроса позволяют создать полную картину товарного 

предложения в будущем. Некоторые незначительные 

недоработки инновационного решения могут нивели-

ровать полезность самой инновации (например,  

как в случае с терминалами самообслуживания –  

невозможность получения сдачи). Довольно часто 
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коммерческий успех товара-новинки напрямую  

зависит от хорошей организации послепродажного  

сервиса. 

Вышеперечисленные маркетинговые инструменты – важ-

ные составляющие эффективного управления инновационной 

деятельностью организации, которые призваны снизить  

риски финансовых потерь, и могут способствовать развитию 

рынка интеллектуальной собственности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен государственный стан-

дарт по проведению патентных исследований, проанализиро-

вана научно-методическая и учебная литература на предмет 

наличия порядка и методики исследования тенденций развития 
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объекта техники на основе патентной информации. Сформу-

лированы предложения по использованию информации, содер-

жащейся в патентах, для выявления тенденций развития  

объектов техники. 

 

Ключевые слова: патентное право, патент, техническое решение, объект техники, 
патентные исследования, тенденция развития, ГОСТ Р 15.011-2022. 
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for studying trends in the development of an object of technology 

based on patent information. Based on the results of the analysis, 

proposals were formed on the use of information contained in patents 

to identify trends in the development of technology objects. 
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Согласно приказу Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) от 08.06.2022  

№ 453-ст 19 сентября 2022 г. введен в действие национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 15.011-2022 «Система 

разработки и постановки продукции на производство.  

Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» 

(далее – ГОСТ Р 15.011-2022). Указанный стандарт определяет 

единые требования к содержанию и порядку патентных ис-

следований на территории Российской Федерации при про-

ведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и других работ по государственным контрактам, контрактам 

(договорам), а также в рамках работ, реализуемых за счет  

собственных средств разработчиков. 

При выборе направления исследования на начальном  

этапе создания и разработки конкурентоспособного объекта 

техники важная роль отводится проведению патентных  

исследований, в частности, анализу мирового уровня техники 

и выявлению тенденций ее развития. При проведении  

патентных исследований источниками данных, служащих  

основой для любых выводов и заключений, являются резуль-

таты анализа следующих видов информации: патентной, 

научно-технической и иной достоверной информации о пере-

довых научно-технических достижениях в области техники.  
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В зависимости от объекта и целей исследований определяется 

характер и объем анализируемой информации. 

Опыт авторов данной статьи по проведению экспертизы 

отчетов о патентных исследованиях, выполненных по государ-

ственным контрактам, свидетельствует о следующем. Испол-

нители работ достаточно успешно осуществляют как поиск 

научно-технической информации по объекту исследования, 

так и поиск соответствующей патентной информации, отра-

жающей изобретательскую активность промышленно развитых 

стран. Однако, как правило, проведение анализа патентной 

информации, в части выявления тенденций развития объекта 

техники, вызывает определенные трудности. В большинстве 

случаев в отчетах о патентных исследованиях констатируются 

лишь тенденции развития объекта техники, заимствованные 

из имеющихся у исполнителя наработок в данной области 

или основанные только на анализе научно-технической  

информации. При этом патентная информация – техническая 

информация, содержащаяся в патентах (в описаниях, рефера-

тах, чертежах, формулах), – остается не в полной мере иссле-

дована. Следует отметить, что именно патентная информация 

содержит в себе объективные сведения о технических реше-

ниях, разработанных как российскими, так и зарубежными 

компаниями (физическими лицами), которые соответствуют 

критериям патентоспособности (изобретательский уровень, 

новизна, промышленная применимость), на разработку  

и обеспечение правовой охраны которых затрачены  

значительные ресурсы (интеллектуальные, материальные, 

финансовые и др.). 

Сложившаяся ситуация вызвана рядом причин, основными 

из которых являются относительная сложность исследования 

тенденций развития объекта техники и недостаточная мето-

дическая проработка данного вопроса в научно-методической, 

учебной литературе, ГОСТ и др. документах, связанных  

с проведением патентных исследований. 
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В новом ГОСТ Р 15.011-2022 тенденциям развития также  

не уделено должного внимания – упоминается только «выяв-

ление тенденций», «определение тенденций», «реализующие 

тенденции», «тенденции развития». При этом не раскрыто 

само понятие «тенденции развития объекта исследования»,  

не приведено четкое описание порядка выявления тенденций 

развития на основе патентной информации. Представленная  

в ГОСТ Р 15.011-2022 «Форма Г. 1.2 – Тенденции развития  

объекта исследования» (см. таблицу 1), также не содержит  

какой-либо методической информации и не определяет  

порядок проведения соответствующего вида исследований, 

что также не способствует осуществлению должным образом 

анализа патентных источников на предмет выявления тенден-

ции развития. 
 

Таблица 1 
Форма Г. 1.2 – Тенденции развития 

объекта исследования [1] 
 

Выявленные тенденции 
развития объекта  

исследования 

Источники  
информации 

Технические решения,  
реализующие тенденции 

в объектах 
организаций 

в исследуемом 
объекте 

1 2 3 4 

 

В предыдущем ГОСТ Р 15.011-96 [2], действующем  

с 1996 по 2022 гг., также была представлена только  

«Форма Г. 1.2 – Тенденции развития объекта исследования», 

аналогичная представленной в таблице 1. Порядок иссле-

дования патентной информации для выявления тенденции 

развития объекта в документе отражен не был. 

В Методических рекомендациях по проведению патент-

ных исследований [3], одобренных в свое время Госком-

изобретений СССР, вопрос по проведению патентных иссле-

дований на определение тенденций развития объекта техники 



Копирайт, 4 (2022) 

 

115 

был освещен наиболее полно и наукоемко. Так, для выявления 

тенденций в части изменений потребительских свойств раз-

личных видов техники предлагалось использовать два мето-

дических подхода – по темпу изменения потребительских 

свойств и с применением метода гистограмм. По данным  

методикам предполагалось осуществлять выборку и после-

дующую аккумуляцию сведений о потребительских свойствах 

объектов техники из таких источников информации,  

как статьи в периодических изданиях, рекламные публикации.  

Результаты исследований по выявлению тенденций развития 

техники, согласно указанным методическим рекомендациям, 

целесообразно оформлять в соответствии с формой 1.3 отчета 

о патентных исследованиях, представленной в таблице 2.  

При этом предложенные методические подходы не пред-

полагают выявление тенденций развития объекта техники 

непосредственно из патентной информации. 
 

Таблица 2 

Форма 1.3 – отчет о патентных исследованиях [3] 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДАННОГО ВИДА ТЕХНИКИ 

Основные  
тенденции  
развития  

данного вида  
техники  

и направления  
поиска ведущих 

организаций 
(фирм) 

Источники информации, 
подтверждающие тенденции 

и направления  
(в том числе, номера  

охранных документов) 

Средства реализации 
тенденций 

в объектах 
ведущих 
организа-

ций (фирм) 

в объекте 
разработки 

1 2 3 4 
    

 Технический уровень 
и тенденции развития 
техники 

  

  

     Отчет о патентных исследованиях 
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В учебно-методическом пособии по проведению патент-

ных исследований [4] для исследования тенденций развития 

отдельных технических направлений, связанных с совершен-

ствованием продукции конкретного вида, используется метод 

анализа изобретательской активности. 

В соответствии с этим методом на основании полученных 

из патентных источников информации данных строятся  

динамические (кумулятивные динамические) ряды патен-

тования, отражающие рост общего количества изобретений 

по выявленным техническим направлениям. На основании 

сформированных рядов патентования определяются кривые 

динамики изобретательской активности, которые также  

отражаются графически и характеризуют конкретное техни-

ческое направление. Пример графического отображения  

указанных кривых по двум направлениям приведен на рисунке. 

Кривые динамики изобретательской активности позволяют 

провести анализ и выявить перспективы развития того  

или иного направления техники. 

 
Рис. Пример графического отображения кривых 

динамики изобретательской активности 
по двум научно-техническим направлениям [4] 
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Однако предложенный методический подход по выявлению 

тенденций развития объекта техники также не использует  

патентную информацию. 

В методических рекомендациях по проведению патентных 

исследований [5] для выявления тенденций развития объектов 

техники по патентным источникам информации используется 

следующий подход. По всем отобранным по объекту иссле-

дования изобретениям, защищенным патентами, выявляются 

цели таких технических решений и средств их достижения.  

На основании полученных данных строится матрица (таблица), 

содержащая сведения об описаниях изобретений в терминах 

«цели изобретений – средства достижения цели», форма  

которой приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Матрица описаний технических решений 
«цели изобретений – средства достижения цели» [5] 

 

Средства достижения 

цели 

Цели изобретений 

Ц1 … Цn 

Ср1 … … … 

… … … … 

Срl … … … 

 

Приведенная форма матрицы (таблица 3) позволяет отра-

зить все существующие технические направления разработки 

объектов исследования [5]. Для выявления указанных направ-

лений необходимо провести группировку охранных докумен-

тов по используемым в них техническим средствам, позволя-

ющим достичь заявленной цели. Согласно [5] сопоставление 

целей и технических средств их достижения и является осно-

вой исследований тенденций развития. Сравнение выявлен-

ных направлений развития по динамике изобретательской 

активности с учетом основных факторов современного произ-

водства позволяет определить перспективность той или иной 

тенденции. 
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С учетом анализа рассмотренных выше подходов к иссле-

дованию патентной информации для выявления тенденций 

развития объекта техники можно сделать следующие выводы. 

Анализ технической информации, содержащейся в описа-

ниях, рефератах, чертежах и формулах патентных документов, 

позволяет обозначить тенденции развития объекта техники  

и его составных частей. Согласно Методическим рекоменда-

циям по проведению патентных исследований [3], выявленная 

закономерность развития техники называется тенденцией,  

которая характеризуется направлениями и темпами развития. 

«Для выявления тенденций развития технологий  

необходимо: 

определить номенклатуру потребительских свойств  

функционально однородного вида исследуемых объектов,  

в том числе свойств, наиболее подверженных изменениям; 

определить возможные направления развития данного 

вида объектов (технических решений), обеспечивающих 

улучшение их потребительских свойств; 

проанализировать информацию по каждому направле-

нию с целью определения динамики развития» [3]. 

Потребительские свойства исследуемых объектов техники, 

которые наиболее часто совершенствуются, как правило,  

реализуются в технических решениях, обеспечивающих 

улучшение потребительских свойств. 

Эти технические решения дают необходимый эффект 

(цель изобретений, улучшаемый технико-экономический  

показатель), являющийся необходимым условием изобретения. 

С учетом сказанного выше, для выявления тенденций  

развития объекта техники по патентной информации пред-

лагается осуществлять следующие мероприятия. 

1. Первоначально выявляются «цели изобретений»,  

которые отражаются в матрице описаний технических  

решений в терминах «№ патентов – цель изобретений»  

по форме таблицы 4. 
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Таблица 4 
Матрица описаний технических решений в терминах 

«№ патентов – цель изобретений» 
 

№ патентов Цели изобретений 

Ц1 … Цn 

№ П1 … … … 

… … … … 

№ Пl … … … 

 

2. На основании анализа патентов изобретений по дан-

ному объекту техники, связанных с конкретной целью Цi, 

определяется коэффициент весомости каждой Цi по формуле: 

КЦi = ∑Ni  / ∑N, 

где ∑Ni – сумма патентов по i -й цели; 

∑N – сумма патентов по всем целям. 

3. На основании рассчитанных коэффициентов весомо-

сти КЦi формируется профиль целей изобретений Цi, пред-

ставленный в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Профиль целей изобретений 
 

№ 

п/п 
Цели изобретений 

Коэффициенты 

весомости целей 

1 Ц1 КЦ1 

2 … … 

3 Цn КЦn 

 

Для дальнейшего анализа целесообразно использовать 

патенты с максимальным коэффициентом весомости цели 

изобретения. Потребительские свойства технических решений 

в этих патентах наиболее подвержены изменениям, именно 

они будут определять тенденции развития объекта техники. 
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4. Строится матрица описаний технических решений  

в терминах «средства достижения цели – цель изобретений». 

Возможная форма матрицы «средства достижения цели – цели 

изобретений» приведена в таблице 3. С учетом сказанного 

выше в таблицу необходимо занести наиболее весомые цели 

изобретений и средства их достижения. 

5. Формируется матрица описаний технических реше-

ний в терминах «средства достижения цели – объект техники 

и его составные части» по форме таблицы 6. 

 
Таблица 6 

Матрица описаний технических решений в терминах 
«средства достижения цели – объект техники 

и его составные части» 
 

Средства 

достижения цели 

Объект техники и его составные части 

О1 … Оn 

Ср1 … … … 

… … … … 

Срl … … … 

 

Анализ данных, представленных в таблице 6, позволяет 

выявить объект техники и его составные части, которые 

наиболее подвержены изменению, совершенствованию  

и определяют направления тенденций их развития. Кроме  

того, из таблицы 6 также видно, за счет каких технических 

решений (средств достижения цели) будут реализовываться  

выявленные тенденции развития объекта техники. 

Подводя итог сказанному выше, следует сделать вывод  

о том, что патентная информация содержит необходимые 

данные о развитии и совершенствовании объектов техники,  

ее составных частей. Правильное использование патентной 

информации позволит повысить достоверность выявленных 

по результатам проведенных исследований тенденций  

развития объекта техники. 
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Проведение патентных исследований тенденций развития 

объекта техники на основе патентной информации должно 

найти свое дальнейшее отражение в государственных стандар-

тах, отраслевых нормативных правовых актах, соответствующей 

научно-методической и учебной литературе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «товар-

ный знак» и «промышленный образец». Даются определения, 

отраженные в законодательствах России, Китая и Южной 

Кореи. Делается вывод о сходстве и различиях формулировок 
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понятийного аппарата, предлагается внести некоторые изме-

нения в законодательство России. 
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Внешний вид изделия, как известно, охраняется патентом 

на промышленный образец. Но чтобы определенное изделие 

имело популярность на рынке, необходимо придать товару 

различительную способность среди десятков или даже сотен 

других. Для этого служит такое средство индивидуализации 

товаров, как товарный знак. 

И внешний вид изделия, и его товарный знак воспри-

нимаются потребителем в первую очередь, и сопоставление  

этих двух объектов интеллектуальных прав весьма актуально. 

Как в российском, так и в международном праве посто-

янно идут поиски наиболее эффективных способов охраны  

интеллектуальной собственности. Поэтому законодательство 

о промышленных образцах и товарных знаках совершен-

ствуется и унифицируется. 

В законодательстве разных стран близкие по смыслу поня-

тия могут раскрываться по-разному. В этой связи интерес 

представляет анализ правовой базы Российской Федерации 

(далее – Россия), Южной Кореи и Китайской Народной  

Республики (далее – Китай) в сфере охраны промышленных 

образцов и товарных знаков. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской  

Федерации (далее – ГК РФ), товарный знак – это обозначение, 

цель которого – обеспечить различие между товарами  

или услугами разных производителей. Согласно ст. 1477 ГК РФ, 

на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индиви-

дуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, признается исключительное право, удо-

стоверяемое свидетельством. Зарегистрировать свои права  

на товарный знак имеют возможность юридические лица  

и индивидуальные предприниматели (ст. 1478 ГК РФ).  

При этом использование охраняемого обозначения, на кото-

рое получено свидетельство на товарный знак, является обяза-

тельным требованием. В случае неиспользования товарного 
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знака непрерывно в течение трех лет его правовая охрана  

может быть прекращена досрочно (ст. 1486 ГК РФ). 

В свою очередь, промышленный образец, согласно п. 1  

ст. 1352 ГК РФ, – это решение внешнего вида изделия  

промышленного или кустарно-ремесленного производства. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, 

если он является новым и оригинальным по своим существен-

ным (или основным) признакам. К таким признакам относят 

эстетические особенности внешнего вида изделия, в част-

ности, форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, 

линий, контуры изделия, текстуру или фактуру материала 

изделия. 

Зачастую между промышленным образцом и товарным 

знаком имеется сходство. Заключается оно в том, что визуаль-

но объекты могут быть идентичны, и часто один и тот же объ-

ект способен выступать и в качестве промышленного образца, 

и в качестве товарного знака. Например, когда промыш-

ленный образец может быть зарегистрирован как объемный  

товарный знак или содержит в своем составе товарный знак 

(элемент знака), который может принадлежать другому лицу. 

Однако, несмотря на визуальную идентичность, эти два объ-

екта интеллектуальной собственности имеют абсолютно раз-

ные назначения и предоставляемый объем правовой охраны. 

При всей схожести этих объектов между ними существуют 

и заметные различия, главное из которых – срок действия. 

Свидетельство на товарный знак действует бессрочно при усло-

вии продления каждые 10 лет (ст. 1491 ГК РФ). Что касается 

срока охраны промышленных образцов, то в России он со-

ставляет 5 лет с даты подачи заявки на патент с правом неод-

нократного продления на тот же срок, но при этом общий 

«цикл» действия данного патента не должен превышать 25 лет 

(ст. 1363 ГК РФ) [1]. 

Еще одно отличие заключается в том, что товарный знак 

отвечает за узнаваемость бренда в целом, а промышленный 
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образец – за конкретный дизайн вещи, т.е. художественно-

конструкторское решение ее внешнего вида. 

Рассмотрим соответствующие законы Китая и Южной 

Кореи. 

В Китае в качестве товарного знака может быть заре-

гистрировано любое визуальное изображение, состоящее  

из слов, изображений, букв, чисел, трехмерных символов, 

комбинаций цветов или комбинацией всего вышеперечис-

ленного, а также звуковой товарный знак [2]. 

Исключительное право на использование зарегистриро-

ванного товарного знака ограничивается товарными знаками, 

зарегистрированными после выдачи свидетельства, и това-

рами, использование товарного знака для которых указано  

в самом свидетельстве. 

Получить свидетельство может как юридическое лицо,  

так и физическое лицо (даже без оформления индивидуаль-

ного предпринимательства). При этом использование обозна-

чения в качестве своего товарного знака обязательно. Срок 

действия свидетельства (или сертификата) на товарный знак  

в Китае составляет 10 лет с момента его регистрации и может 

быть продлен по истечении этого времени еще на десятилет-

ний период при условии подачи соответствующего ходатай-

ства и оплаты пошлины за продление. 

Промышленный образец по законодательству Китая  

характеризуется любым новым очертанием формы, конфи-

гурации, цветом или сочетанием этих элементов в продукте, 

который создает эстетическое впечатление и пригоден  

к промышленному применению. Срок действия патента  

на промышленный образец составляет 15 лет с даты подачи 

заявки (что является основным различием с российским  

законодательством) [3]. 

В законодательстве Южной Кореи можно найти следую-

щие положения относительно товарных знаков и промыш-

ленных образцов. 
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Согласно Закону о товарных знаках Южной Кореи  

(далее – Закон), товарный знак регистрируется в отношении 

всех разумных методов выражения, используемых для того, 

чтобы отличить товары одного производителя от товаров  

другого1. Однако, поскольку трудно защитить все такие  

методы юридически, Закон устанавливает ограничения  

на охраняемые составляющие товарного знака. Ранее  

эти составляющие ограничивались символом, буквой,  

диаграммой, трехмерной формой или любой их комбинацией, 

а также цветовыми комбинациями знака. С 1 июля 2007 г. 

охрана расширилась, включив в себя знак, образованный  

одним цветом или комбинацией цветов, голограмм, движе-

ний и всех типов визуально узнаваемых знаков. 

Любое физическое или юридическое лицо, которое  

использует или намеревается использовать товарный знак  

в Южной Корее, может подать заявку на регистрацию  

товарного знака. Хотя Закон принял систему регистрации,  

заявитель должен иметь добросовестное намерение исполь-

зовать свой товарный знак в Южной Корее. Тем не менее  

товарные знаки, которые не используются, также должны 

быть зарегистрированы. В то же время они будут подлежать 

аннулированию, если остаются неиспользованными в течение 

трех или более лет подряд после их регистрации. 

Срок действия права на товарный знак начинается в мо-

мент регистрации и заканчивается через 10 лет. Тем не менее, 

срок может быть продлен каждые 10 лет через заявление  

о продлении. При этом в законодательстве есть ремарка,  

согласно которой не требуются доказательства использования 

обозначения. 

Если зарегистрированный знак не использовался вла-

дельцем или его лицензиатом для обозначенных товаров  

в Южной Корее в течение периода, превышающего три года, 

                                                           
1 См.: Национальный центр правовой информации / Перевод на английский 

язык. [Электронный ресурс] URL:law.go.kr. 

Национальный%20центр%20правовой%20информации%20/%20Перевод%20на%20английский%20язык.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL:law.go.kr
Национальный%20центр%20правовой%20информации%20/%20Перевод%20на%20английский%20язык.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL:law.go.kr
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без уважительной причины, может быть возбужден иск  

об аннулировании знака [4]. 

Термин «промышленный образец» включает в себя ди-

зайн продукта, дизайн упаковки, дизайн окружающей среды, 

визуальный дизайн, дизайн услуг и т.д. Закон устанавливает, 

что и любое лицо (и юридическое, и физическое) вправе заре-

гистрировать промышленный образец2. При этом отдельно 

говорится, что ни один несовершеннолетний человек или ли-

цо, находящееся под ограниченной опекой, не может подать 

заявление или иск или инициировать любую другую про-

цедуру в отношении регистрации дизайна, не будучи пред-

ставленным своим законным представителем. При этом есть 

определенное условие: вышеизложенное не применяется,  

если несовершеннолетнему или лицу, находящемуся под огра-

ниченной опекой, разрешено совершать правовое действие 

самостоятельно. 

Отдельно указывается, что после регистрации действие 

патента на промышленный образец действительно в течение 

20 лет без дополнительного продления. 

После рассмотрения основных положений и понятий 

можно сделать следующий вывод. В рассматриваемых странах 

понятия товарного знака и промышленного образца близки 

по смыслу, во многих аспектах правовая охрана сходна.  

Но есть и различия, как, например, возможность получить 

свидетельство на товарный знак обычному физическому лицу 

без оформления статуса индивидуального предпринимателя 

(как пример – Патентный закон Китая). 

Сроки действия промышленных образцов в рассматрива-

емых странах различаются. В России срок предоставляемой 

охраны для данного объекта самый большой – 25 лет.  

В Южной Корее этот срок составляет 20 лет, в Китае – 15 лет. 

                                                           
2 Закон об охране промышленных образцов Южной Кореи в редакции  

от 19.10.2021г.  / Перевод на английский язык. [Электронный ресурс] URL:law.go.kr. 

https://www.law.go.kr/LSW/engLsSc.do?tabMenuId=117&subMenuId=21&menuId=1&query=%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%EB%B2%95
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В таблице приведено сопоставление основных характери-

стик упомянутых объектов в трех рассмотренных странах. 

 

Таблица 
Товарный знак и промышленный образец 

в России, Китае и Корее 
 

Страна 
Объект 

Россия Китай Корея 

Товарный знак 
Правооблада-
тель (субъект) 

Юридическое 
лицо или инди-
видуальный 
предпринима-
тель 

Юридическое 
лицо или физи-
ческое лицо 
(даже без 
оформления 
индивидуально-
го предприни-
мательства) 

Любое юриди-
ческое лицо 
или физическое 
лицо 

Характеристика 
объекта охраны  

Словесные, 
изобразитель-
ные, объемные 
и другие обо-
значения или 
их комбинации 
в любом цвете 
или цветовом 
сочетании 

Любое визуаль-
ное изображе-
ние, состоящее 
из слов, изоб-
ражений, букв, 
чисел, трехмер-
ных символов, 
комбинаций 
цветов или  
комбинация 
всего вышепе-
речисленного,  
а также звуко-
вой товарный 
знак 

Все разумные 
методы выра-
жения для от-
личия товаров 
одного произ-
водителя от то-
варов другого: 
символ, буква, 
диаграмма, 
трехмерная 
форма или лю-
бая их комби-
нация, а также 
комбинации 
цветов, голо-
грамм, движе-
ний и всех ти-
пов визуально 
узнаваемых 
знаков  

Срок охраны 10 лет с даты 
подачи заявки  
с возможностью 
неограничен-
ного продления 
сроком  
на 10 лет 

10 лет с момен-
та регистрации 
с возможностью 
неограничен-
ного продления 
сроком  
на 10 лет  

10 лет с момен-
та регистрации 
с возможностью 
неограничен-
ного продления 
сроком  
на 10 лет 
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Окончание таблицы 
 

Обязательность 
использования 

Досрочное пре-
кращение охра-
ны при неис-
пользовании  
в течение любых 
трех лет после 
государствен-
ной регистра-
ции 

– Аннулирование 
при неисполь-
зовании в тече-
ние трех или 
более лет после 
государствен-
ной регистра-
ции 

Промышленный образец 
Правооблада-
тель (субъект) 

Не ограничен Не ограничен Любое лицо 
кроме несовер-
шеннолетних 
или лиц, нахо-
дящихся под 
ограниченной 
опекой 

Характеристика 
объекта охраны 

Решение внеш-
него вида изде-
лия промыш-
ленного или 
кустарно-
ремесленного 
производства 

Любое новое 
очертание 
формы, конфи-
гурации или 
сочетание этих 
элементов в 
продукте, кото-
рый создает эс-
тетическое впе-
чатление и при-
годен к про-
мышленному 
применению 

Дизайн продук-
та, дизайн упа-
ковки, дизайн 
окружающей 
среды, визуаль-
ный дизайн,  
дизайн услуг  
и т.д. 

Срок охраны 5 лет с возмож-
ностью неодно-
кратного про-
дления сроком 
на 5 лет, но  
не более 25 лет  
с даты подачи 
заявки 

15 лет без  
возможности 
продления 

20 лет без  
возможности 
продления 

 

На основе вышеизложенного можно предложить следу-

ющее дополнение в отечественное понятие промышленного 

образца из корейского законодательства: «дизайн окружа-

ющей среды, визуальный дизайн, дизайн услуг и т.д.» 
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Что касается отечественного законодательства по товар-

ным знакам, то видится целесообразной попытка узаконить 

возможность для отечественных физических лиц оформлять 

товарный знак на себя без оформления индивидуального 

предпринимательства. Согласно ст. 1478 ГК РФ, в настоящее 

время зарегистрировать свои права на товарный знак могут 

только юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели. Но уже с 23 июня 2023 г. у самозанятых граждан поя-

вится возможность регистрации товарного знака без при-

обретения статуса индивидуального предпринимателя.3 
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Имя – уникальный идентификатор личности. Природа 

имени исследуется самыми разными науками – от философии 

и психологии до маркетинга. Отдельные аспекты использова-

ния имени регулируются законодательными нормами. Вместе 

с тем некоторые способы такого использования не имеют  

специальной регуляторики и вызывают сложности при раз-

решении споров в случае столкновения интересов различных 

субъектов. 

В 2012 г. в Гражданский кодекс Российской Федера- 

ции 1  (далее – ГК РФ) соответствующим федеральным  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 1994 г., № 32, ст. 3301; 1996 г., № 5, ст. 410; 2001 г., № 49, 

ст. 4552; № 52 (часть 1), ст. 5496). 
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законом2 были внесены изменения, касающиеся, в том числе, 

права на имя гражданина. Так, статья 19 была дополнена 

пунктом 4 следующего содержания: «Имя физического лица 

или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого 

лица другими лицами в их творческой деятельности, пред-

принимательской или иной экономической деятельности, 

способами, исключающими введение в заблуждение третьих 

лиц относительно тождества граждан, а также исключающими 

злоупотребление правом в других формах». 

Именно такое изменение позволило полагать, что имя  

и псевдоним могут быть потенциально оборотоспособными 

активами. 

Одновременно специалисты высказывают мнение, что по-

добное толкование не является верным. Так, Э.П. Гаврилов 

полагает, что право на имя осталось необоротоспособным,  

а в обороте может участвовать лишь сходный (полностью  

или частично) с именем некий символ, который иногда представ-

ляет собой и известный псевдоним известного гражданина [1]. 

В праве интеллектуальной собственности вопросы имени 

и псевдонима лица поднимаются применительно к праву  

авторства и правам на товарные знаки. При этом в последнее 

десятилетие сформировался устойчивый маркетинговый 

тренд на привлечение потребителя не столько к продукту, 

сколько к лицу, создающему данный продукт. Понятие «лич-

ный бренд» позволяет говорить о некотором социокультур-

ном феномене, который может одновременно исследоваться 

как с позиции менеджмента, так и права. 

Понятие «бренд» ряд специалистов наделяют в той  

или иной степени правовыми признаками. К примеру,  

А.С. Ворожевич высказывает мнение о том, что бренд может 

                                                           
2 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, 

№ 53 (ч. 1), ст. 7627). 



Копирайт, 4 (2022) 

 

137 

рассматриваться в юридическом аспекте, хотя само по себе 

данное понятие и является внеправовым [2]. Соотнося поня-

тие «бренд» с близкими правовыми институтами, очевидно, 

что наиболее уместным является наделение его теми же  

признаками, которые во многом присущи товарным знакам, 

хотя и c оговоркой в части неидентичности по своему смыслу 

и природе. 

Основной функцией и бренда, и товарного знака является 

коммуникативная, выраженная в возможности идентифика-

ции продукта на рынке среди прочих равных, формировании 

лояльности потребителя исходя из когнитивных особенностей 

маркировки. 

Однако возникновение бренда – свободный процесс  

создания узнаваемости марки без привязки к администра-

тивным процедурам и формированию границ влияния  

бренда на конкурентное поле с юридической точки зрения.  

В то время как в соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ, исключи-

тельное право на средство индивидуализации признается  

и охраняется при условии государственной регистрации  

такого средства, а ст. 1480 ГК РФ закрепляет положения о том, 

что правовая охрана товарному знаку предоставляется либо 

на основании национальной регистрации, либо на основании 

международной регистрации. 

В этой связи, с правовой точки зрения, бренд может  

быть неохраноспособен как товарный знак ввиду ограниче-

ний в предоставлении правовой охраны, закрепленных  

ст. 1483 ГК РФ. 

Одним из таких ограничений выступает недопустимость 

регистрации товарных знаков, тождественных или сходных  

до степени смешения с именем (согласно смыслу ст. 19 ГК РФ) 

или псевдониму (в том числе исходя из смысла п. 1 ст. 1265  

и подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК РФ), а также производному  

от них обозначению, портрету или факсимиле известного  
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в Российской Федерации на дату подачи заявки лица,  

без согласия этого лица или его наследника. 

Обращаясь к доктринально принятым классификациям 

товарных знаков, автор не встретил выделение так называемых 

«онимов» – слов, являющихся именами собственными,  

а в их ряду – лишь тех, которые связаны непосредственно  

с личностью человека. При этом элементами, выступающими 

в качестве индивидуализирующих физическое лицо, могут 

быть сразу несколько категорий, которые приведены в таблице. 

 
Таблица 

Современные способы идентификации личности 
в соотношении с возможностью их регистрации 

в качестве товарных знаков 
 

№ Способ 
иденти-
фикации  
личности 

Пример Возможность 
регистрации  
в качестве  
товарного знака 

Трудности 
право-
применения 

1.  Имя Земфира Всегда. 
Препятствие – 
тождествен-
ные/сходные  
до степени  
смешения 

– 

2.  Фамилия Винокур Только для не  
являющихся рас-
пространенными 
на территории РФ 

Отсутствие кри-
териев установ-
ления распро-
страненности 

3.  Имя и  
фамилия 
(полные  
или сокра-
щенные,  
на русском 
или  
иностранном 
языке) 

Настя 
Ивлеева, 
Джоан К. 
Роулинг,  
Olga 
Buzova 

Как правило, 
подлежат  
регистрации; 
препятствие – 
тождествен-
ные/сходные  
до степени  
смешения 

Могут быть 
признаны 
необладающи-
ми различи-
тельной способ-
ностью, если 
представляют 
собой сочетание 
распространен-
ного имени и 
распространен-
ной фамилии – 
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Продолжение таблицы 
 

    отсутствие  
четких крите-
риев для раз-
граничения;  
регистрация 
имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителя-
ми (продюсе-
ров, спонсоров 
и т.д.) 

4.  Отчество Кузьмич 
 

Всегда. 
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

– 

5.  Имя,  
отчество  
и фамилия 

Иванов 
Иван  
Иванович 

Всегда. 
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Регистрация 
имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителя-
ми (продюсе-
ров, спонсоров 
и т.д.) 

6.  Инициалы  
и фамилия 

Б.Ю. Алек-
сандров 

Как правило, 
подлежат  
регистрации, 
препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Могут быть 
признаны  
необладающи-
ми различи-
тельной способ-
ностью, если 
включают рас-
пространенную 
фамилию;  
регистрация 
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Продолжение таблицы 
 

    имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителя-
ми (продюсе-
ров, спонсоров 
и т.д.) 

7.  Псевдонимы Баста, 
Кристина Си, 
L’One 

Если не является 
словом, характе-
ризующим заяв-
ленные товары  
и услуги,  
не состоит из 
простого сочета-
ния букв;  
если не является 
словом, регистра-
ция и последую-
щее использова-
ние которого  
может быть при-
знано противоре-
чащим обще-
ственным интере-
сам, принципам 
гуманности  
и морали.  
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Доказывание 
приобретения 
различительной 
способности,  
в том числе  
результаты 
соцопросов  
(достоверность 
и объектив-
ность);  
регистрация 
имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителя-
ми (продюсе-
ров, спонсоров 
и т.д.) 

8.  Подпись 

 

Всегда. 
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Регистрация 
имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителями  
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Продолжение таблицы 
 

    (продюсеров, 
спонсоров и т.д.) 

9.  Кличка,  
прозвище,  
в том числе 
сценические 
(не являю-
щиеся псевдо-
нимами) 

Гном 
Гномыч, 
Красава, 
Снежок  
Воля 

Если не является 
словом, характе-
ризующим заяв-
ленные товары  
и услуги,  
не состоит из 
простого сочета-
ния букв;  
если не является 
словом, регистра-
ция и последую-
щее использова-
ние которого  
может быть при-
знано противоре-
чащим обще-
ственным интере-
сам, принципам 
гуманности  
и морали.  
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Регистрация 
имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителя-
ми (продюсе-
ров, спонсоров 
и т.д.) 

10.  Производные 
от имени/ 
фамилии 
(как правило, 
измененные 
окончания -
офф,  
добавление Ъ 
и пр.) 

Тинькофф, 
Смирновъ 

Всегда. 
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Достаточность 
переработки 
распространен-
ных фамилий  

11.  Ассоциации 
с личностью, 
исходя из 
осуществля-
емой дея-
тельности 

Примадонна Если не является 
словом, характе-
ризующим заяв-
ленные товары  
и услуги,  
не состоит из 

- 
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Продолжение таблицы 
 

   простого сочета-
ния букв;  
если не является 
словом, регистра-
ция и последую-
щее использова-
ние которого  
может быть при-
знано противоре-
чащим обще-
ственным интере-
сам, принципам 
гуманности  
и морали;  
препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

 

12.  Название  
аккаунта  
в популярной 
социальной 
сети 

Like Nastya, 
VerVera 

Если не является 
словом, характе-
ризующим заяв-
ленные товары  
и услуги,  
не состоит из 
простого сочета-
ния букв;  
если не является 
словом, регистра-
ция и последую-
щее использова-
ние которого  
может быть при-
знано противоре-
чащим обще-
ственным интере-
сам, принципам 
гуманности  
и морали.  
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Регистрация 
имен несовер-
шеннолетних,  
в том числе  
на имя лиц,  
не являющихся 
законными 
представителя-
ми (продюсе-
ров, спонсоров 
и т.д.) 
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Окончание таблицы 
 

13.  Составные, 
включающие 
один из выше-
названных 
идентифика-
торов  
личности  
в совокупно-
сти с иными 
словами 

«Лев против», 
«Егерь 
Кузьмич» 

Как правило, 
подлежат  
регистрации. 
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Достаточность 
различительной 
способности 
дополнительного 
слова (слов) 

14.  Изображения 
(видео, фото-
графические, 
рисованные, 
шаржевые, 
стилизован-
ные), в том 
числе сцени-
ческие обра-
зы, узнавае-
мые жесты, 
части тела 
(например, 
содержащие 
татуировки) 

 

Если соответствует 
формальным 
критериям  
(касается «нетра-
диционных»  
товарных знаков, 
например,  
изменяющихся), 
как правило,  
подлежат  
регистрации. 
Препятствие – 
тождественные/ 
сходные до степе-
ни смешения 

Степень  
переработки 
внешности  
известной  
личности  
при регистра-
ции на другое 
лицо 

 

Таким образом, видится необходимым расширить  

объектный состав идентификаторов лица, вызывающих  

стойкие ассоциации с его личностью. Помимо имени, псевдо-

нима, производного от них, портрета и факсимиле, по мне-

нию автора, также следует обращать внимание на клички  

и прозвища, в том числе сценические (не являющиеся псевдо-

нимами), названия аккаунтов на популярных цифровых  

ресурсах, изображения, помимо портретов, в том числе сце-

нические образы, узнаваемые жесты, части тела (например, 

содержащие татуировки). 

Кроме того, обращает на себя внимание отсутствие  

в современном законодательстве определения известности 
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лица. При этом отдельные крупные медиаплатформы  

уже давно сформулировали для себя такое понятие,  

что подтверждается наличием функции верификации.  

Пройти подобную процедуру и получить так называемую 

«галочку» могут лишь те пользователи, кто подтвердит свою 

известность. Определяется она, как правило, по активности 

взаимодействия с контентом владельца страницы различных 

пользователей и их количества. 

По мнению А.Д. Корчагина, В.В. Орловой и С.А. Горленко, 

под словом «известные» следует понимать такие объекты,  

о которых знают все и кто пользуется широкой известностью, 

славой. Основным показателем известности является, в част-

ности, факт включения в энциклопедии и/или справочники, 

словари, широкое представление в периодических изданиях, 

радио- и телевизионных передачах [3]. 

В этой связи предлагается установить методологические 

подходы к определению известности личности на дату подачи 

заявки путем исследования информационного поля по соот-

ветствующему запросу, включая сведения социальных сетей, 

форумов, блогов, стриминговых платформ и прочих ресурсов, 

не являющихся по общему правилу достоверными источ-

никами информации, не позволяющих сделать общий вывод 

об активности лица и насыщенности инфопространства  

сведениями о нем. Установление известности, по своей сути, 

должно быть аналогично определению различительной спо-

собности того или иного обозначения. Однако осуществить 

эту процедуру Роспатент может самостоятельно, без испра-

шивания документов у самого лица. В данном случае на пер-

вый план выходит степень осведомленности о лице конечного 

потребителя (в частности, пользователя сети Интернет). 

При этом стоит помнить о необходимости разграничения 

понятий «известной личности» и «исторической личности». 

Историческая личность, безусловно, являясь известной, при-

обретает иной статус – лица, чье имя связано с репутацией 



Копирайт, 4 (2022) 

 

145 

всего государства, может иметь ценность как наследие страны. 

Подход к регистрации в качестве товарных знаков имен  

исторических и известных личностей должен отличаться.  

В частности, регистрация имен исторических личностей 

должна быть недопустима в отношении аморальных товаров 

и услуг – организации азартных игр, интимных товаров и др. 

Вместе с тем, в отношении имен известных личностей  

подобное ограничение не должно применяться. 

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что  

закрепленные в статьях 19 и 1483 ГК РФ способы идентифика-

ции лица не соответствуют встречающимся сегодня способам 

позиционирования при продвижении товаров и услуг,  

связанных с личностью основателя (владельца) бизнеса (бренда). 

Кроме того, критерий «известности» не нашел своего закреп-

ления в законодательстве, что может привести к двойствен-

ности толкования и правоприменения положений, закреп-

ленных в п. 9 ст. 1483 ГК РФ. 
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По данным Всемирного банка, Сингапур является страной 

с высоким уровнем дохода и конкурентоспособной эконо-

микой. Для местных предпринимателей в стране создана одна 

из самых благоприятных в мире нормативно-правовая среда. 

Производство с добавленной стоимостью, особенно в секторах 

электроники и точного машиностроения, остается ключевым 

фактором роста, равно как и сектор услуг, особенно инфор-

мационно-коммуникационная отрасль и финансово-страховая 

сфера [1]. 

mailto:amgribanova@rospatent.gov.ru
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Согласно Глобальному инновационному индексу, в 2022 г. 

Сингапур поднялся на 7 место в общем рейтинге (в 2019–2021 г. 

занимал 8 место) и на 7 место среди 48 стран с высоким  

доходом, по-прежнему занимает 2 место среди 17 экономик 

Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании [2]. 

Со времени принятия в 2013 г. Генерального плана  

по созданию хаба интеллектуальной собственности (далее – ИС) 

Сингапур добился больших успехов в создании экосистемы 

ИС, которая поддерживает инновационную деятельность  

и хорошо связана с мировыми рынками. Поскольку немате-

риальные активы и ИС стали играть все более заметную роль 

в качестве движущей силы экономического роста в мире, 

предприятия страны оснащаются инструментами и ноу-хау 

для эффективного управления нематериальными активами  

и ИС. Эти изменения предоставляют Сингапуру возможность 

стать хабом юридических, финансовых и современных услуг  

и использовать нематериальные активы и ИС для обеспе-

чения следующего рубежа создания стоимости и роста. 

В стране действует Стратегия Сингапура в области ИС 

(SIPS) до 2030 г., призванная способствовать укреплению  

позиции Сингапура как глобально-азиатского узла технологий, 

инноваций и предприятий, а также поддерживать более  

широкие цели в области научно-исследовательских иннова-

ционных предприятий. 

SIPS состоит из трех основных направлений, каждое  

из которых затрагивает различные аспекты экономики  

Сингапура. 

1. Укрепление позиций страны в качестве глобального 

хаба для нематериальных активов и ИС: 

– поддержание актуальности законодательства по ИС, 

– в рамках сотрудничества между странами-членами 

АСЕАН становление центром, способствующим  

повышению операционной совместимости систем ИС 
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в регионе, а также укреплению связей между АСЕАН 

и остальным миром, 

– позиционирование страны в качестве места для раз-

решения международных споров в сфере ИС за счет 

увеличения числа местных экспертов в таких областях, 

как альтернативное разрешение споров. 

2. Привлечение и развитие инновационных предприятий 

с использованием нематериальных активов и ИС: 

– поддержка предприятий в создании и охране, управ-

лении и коммерциализации нематериальных активов 

и ИС, 

– создание надежной и заслуживающей доверия эко-

системы оценки нематериальных активов и ИС с целью 

поощрения заключения сделок и помощи предприя-

тиям в раскрытии ценности их интеллектуальных  

активов. 

3. Создание рабочих мест и развитие ценных навыков  

у специалистов: 

– предоставление возможности трудоустройства синга-

пурцам и повышение ценности их навыков и компе-

тенций в области нематериальных активов и ИС. 

Навыки в области нематериальных активов и ИС стано-

вятся все более важными в инновационной экономике.  

Сингапур планирует развивать управление нематериальными 

активами и ИС как междисциплинарный набор навыков,  

которыми овладевают широкие массы рабочей силы.  

Это послужит ключевым фактором для предприятий,  

позволяющим лучше управлять нематериальными активами 

и ИС и использовать возможности, открывающиеся в связи  

с ростом активности в данной сфере. 

Сингапур стремится создать базу талантливых сотруд-

ников и специалистов, внедряя комплекс программ обучения 

и образования в области нематериальных активов и ИС: 
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– программы для студентов дневных отделений высших 

учебных заведений, 

– обучение руководителей, 

– работа с ключевыми игроками отрасли над интегра-

цией навыков и компетенций в отношении управления 

нематериальными активами и ИС в должностные 

функции, связанные с инновациями, и стимули-

рование внедрения таких навыков. 

Сингапур также стремится укрепить свою международную 

репутацию в качестве поставщика качественных навыков  

в области нематериальных активов и ИС за счет разработки 

национального стандарта по управлению такими активами [3]. 

Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура 

(IPOS) является национальным органом, который регистрирует 

и администрирует права ИС. IPOS помогает предприятиям 

использовать нематериальные активы и ИС для развития  

и стремится превратить Сингапур в международный центр 

нематериальных активов и ИС. IPOS является уставным  

органом при Министерстве юстиции [3]. 

Деятельность IPOS сфокусирована на эффективном 

предоставлении различных услуг заявителям и правооблада-

телям, в том числе по управлению ИС, которые позволят  

заявителям и правообладателям повысить свое конкурентное 

преимущество и обеспечить охрану и защиту своих прав. 

IPOS предоставляет правовую охрану товарным знакам, 

сертификационным знакам, коллективным товарным знакам, 

изобретениям, промышленным образцам, географическим 

указаниям, сортам растений. Кроме того, IPOS также занима-

ется вопросами авторского права, секретами производства  

и топологиями интегральных микросхем (в Сингапуре данные 

объекты не подлежат регистрации). 

Ведомство выступает в качестве Международного поиско-

вого органа и Органа международной предварительной  

экспертизы (ISA/IPEA), что позволяет ему проводить поиск  
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и предварительную экспертизу международных заявок,  

поданных в соответствии с Договором о патентной  

кооперации (РСТ). 

В структуре IPOS действует Трибунал по авторскому праву, 

который является форумом для разрешения лицензионных 

споров между организациями коллективного управления  

и пользователями. Трибунал имеет право передавать  

в Высший суд Сингапура любой вопрос, поступивший  

на его рассмотрение [3]. 

IPOS имеет подведомственную организацию IPOS 

International. Это частная компания с ограниченной ответ-

ственностью, которая стремится обеспечить будущий рост 

Сингапура как глобального центра по созданию, коммерциа-

лизации и управлению ИС. IPOS International обслуживает 

государственный сектор, инвесторов, частные предприятия, 

некоммерческие организации и др., предоставляя услуги  

по патентному поиску и анализу, обучению управлению ИС. 

IPOS International тесно сотрудничает с государственными  

и частными предприятиями по всему миру, поддерживая их 

при создании инноваций [4]. 

В 2021 г. IPOS было признано самым инновационным  

ведомством по ИС в мире, по версии World Trademark Review 

(WTR)1. 

Еще одним звеном системы ИС является Офис ВОИС  

в Сингапуре2, который был создан в 2005 г. для обслуживания 

всего региона АСЕАН, содействуя использованию ИС в каче-

стве движущей силы экономического, социального и культур-

ного роста. Офис сотрудничает с рядом заинтересованных 

сторон, включая ассоциации малых и средних предприятий 

(далее – МСП), торговые палаты и ведомства по ИС, по вопросам 

организации рекламных мероприятий и обучения. 

                                           
1 См.: https://www.worldtrademarkreview.com/rankings/wtr-1000/research. 

2 См.: https://www.wipo.int/about-wipo/ru/activities_by_unit/index.jsp?id=130. 
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Офис ВОИС в Сингапуре играет значимую роль в эконо-

мическом, социальном и культурном развитии региона. 

В 2010 г. был открыт Офис Центра ВОИС по арбитражу  

и посредничеству3 в Сингапуре в целях продвижения в регионе 

альтернативных процедур разрешения споров (ADR). Офис 

предлагает консультации по процессуальному разрешению 

споров при выборе или корректировке положений о разре-

шении споров и администрировании процедур в соответ-

ствии с Правилами ВОИС. Офис также содействует коммуни-

кациям и слушаниям по судебным делам с участием сторон 

из региона в соответствии с Правилами ВОИС4. 

Сингапур является лидером по участию в договорах  

ВОИС среди государств-членов АСЕАН. В настоящее время  

он присоединился к 15 договорам из 26, в том числе касающихся 

международных систем регистрации изобретений, товарных 

знаков и промышленных образцов. 

Торгово-экономические отношения России и Сингапура 

регулируются Торговым соглашением между Союзом Совет-

ских Социалистических Республик и Республикой Сингапур 

(Сингапур, 2 апреля 1966 г.). Кроме того, действует Межпра-

вительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого 

уровня, в рамках работы которой могут рассматриваться  

вопросы ИС [5]. 

Вместе с тем между Роспатентом и IPOS действуют два 

межведомственных документа: 

– Меморандум о взаимопонимании (Женева,  

22 сентября 2014 г.)5, устанавливающий общие  

принципы и направления сотрудничества и призван-

ный быть основой для дальнейшего взаимодействия 

ведомств, 

                                           
3 Подробнее см.: https://www.wipo.int/amc/ru/. 

4 См.: https://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/singapore/. 

5 См.: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/perechen-dejst-mezhved-dok.pdf. 
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– Меморандум о взаимопонимании по пилотной  

программе «Ускоренное патентное делопроизводство 

(РРН)» (Женева, 22 сентября 2014 г.)6, в соответствии  

с которым ведомства начали пилотную программу 

РРН по патентным заявкам на изобретения, включая 

заявки по Договору о патентной кооперации (РСТ), 

переведенные на национальную фазу. 

В отношении последнего документа следует отметить,  

что в настоящее время ведомства осуществляют сотрудничество 

в рамках программы Глобального ускоренного патентного  

делопроизводства, участие в которой не требует дополни-

тельных письменных договоренностей. 

Что касается патентной активности, то уровень подачи  

заявок на объекты патентного права и товарные знаки  

из Сингапура в Россию невысок, однако он выше, чем у других 

стран АСЕАН. Так, в 2020 г. сингапурские заявители подали  

30 заявок на изобретения (в основном в отношении аудио-

визуального оборудования) и 198 заявок на товарные знаки 

(по классам 9, 30, 35, 41 Ниццкой классификации). 

Российские правообладатели также показывают низкую 

активность в отношении подачи в Сингапур заявок на реги-

страцию объектов патентного права. В 2020 г. было подано 

всего 18 заявок на изобретения, практически все в соответ-

ствии с Договором о патентной кооперации (РСТ). 

Снижается и количество заявок на товарные знаки,  

поданные российскими заявителями в Сингапур. Если в 2016 г. 

было подано 123 заявки, то в 2020 г. – 71 заявка. Большинство 

товарных знаков зарегистрировано в 9, 16, 35, 38, 42 классах 

Ниццкой классификации, что частично соответствует  

структуре товарооборота между странами [6, 7]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что в Сингапуре действует развитая система ИС,  

                                           
6 См.: https://rospatent.gov.ru/ru/news/2014-10-06-memorandum_pph. 
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и это позволяет ему оставаться на ведущих позициях в иннова-

ционной сфере. Поскольку Сингапур позиционирует себя  

как крупный хаб в сфере ИС, который предоставляет высоко-

качественные услуги по экспертизе заявок, патентной анали-

тике и альтернативному разрешению споров, выстраивание 

сотрудничества между компетентными ведомствами России  

и Сингапура по данным вопросам будет полезным  

для совершенствования российской системы ИС. 

Поскольку представляет интерес опыт Сингапура  

по выстраиванию клиентоцентричной системы охраны ИС, 

одним из направлений сотрудничества мог бы стать обмен 

массивами документации. В Сингапуре наблюдается рост  

подачи заявок на все объекты ИС, в связи с чем документация 

Сингапура может быть полезна для пополнения российских 

фондов в целях проведения поиска при экспертизе заявок.  

В настоящее время между ведомствами по ИС России  

и Сингапура такое взаимодействие не ведется. 

Кроме того, на данный момент сфера ИС регулируется 

между странами фактически только международными  

договорами. В связи с этим следует рассмотреть вопрос  

о целесообразности включения вопросов ИС в разрабатываемые 

двусторонние соглашения или заключения отдельного  

соглашения по ИС. 

Несмотря на вышеуказанное, следует принять во внима-

ние то, что Сингапур был включен в перечень недружествен-

ных России стран7, и в настоящее время активного взаимодей-

ствия между компетентными органами в сфере ИС не ведется. 
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Малайзия – одна из самых открытых экономик мира,  

соотношение ее торгового оборота к ВВП с 2010 г. составляет  

в среднем более 130%. Открытость для торговли и инвестиций 

сыграла важную роль в создании рабочих мест и росте дохо-

дов: около 40% рабочих мест в Малайзии связаны с экспорт-

ной деятельностью. Средний рост экономики с 2010 г. ежегод-

но составляет 5,4%, и ожидается, что к 2024 г. она перейдет  

из категории стран с уровнем дохода выше среднего в катего-

рию стран с высоким уровнем дохода [1]. 

Согласно Глобальному инновационному индексу 2022 г.,  

в общем рейтинге стран Малайзия занимает 36 место  

(в 2020 г. – 33 место, в 2019 г. – 35 место), сохраняет 3 место  

mailto:mmilehin@rospatent.gov.ru
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среди 36 экономик с уровнем дохода выше среднего и 8 место 

среди 17 экономик стран Юго-Восточной Азии, Восточной 

Азии и Океании [2]. 

Такие показатели являются результатом планомерно  

проводимой политики для достижения целей развития  

страны. Система интеллектуальной собственности (далее – ИС) 

является неотъемлемой частью экономики Малайзии и стра-

тегического видения ее развития. 

В настоящее время в Малайзии реализуется несколько 

стратегических документов, включающих вопросы развития ИС. 

Так, Двенадцатый план Малайзии на 2021–2025 гг. (далее – 

Двенадцатый план) – среднесрочный план, целью которого 

является процветающая, инклюзивная, устойчивая Малайзия. 

В Двенадцатом плане основное внимание уделяется развитию 

цифровизации и передовых технологий, а вопросы ИС отне-

сены к приоритетной области «Трансформация исследований 

и разработок, а также интеллектуальной собственности в про-

дукцию с высокой добавленной стоимостью». В документе 

подчеркивается, что научные исследования и разработки, 

коммерциализация и инновации играют решающую роль  

в стимулировании инноваций и ускорении социально-

экономического развития для обеспечения лучшего качества 

жизни. Первостепенное внимание уделяется развитию  

и использованию науки, технологий и инноваций путем 

укрепления потенциала и возможностей научных исследова-

ний и разработок, их коммерциализации. Также планируется 

воспитание талантов в области науки, технологий и иннова-

ций для улучшения результатов научных исследований  

и разработок [3]. 

В рамках стратегического направления «Укрепление  

потенциала и возможностей в области исследований,  

разработок, коммерциализации и инноваций» в соответ-

ствии с Двенадцатым планом предполагается реализация  

следующих мер: 
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− упорядочение национальных приоритетных направ-

лений в области науки, технологий и инноваций; 

− усиление финансирования исследований, разработок; 

− перевод исследований и разработок, а также ИС  

в продукты с высокой добавленной стоимостью.  

В частности, за счет создания стандартизированной 

системы оценки ИС и лицензирования планируется 

обеспечить механизмы успешной коммерциализации 

ИС университетов и исследовательских институтов. 

С Двенадцатым планом связаны такие стратегические  

документы, как «Национальная политика в сфере науки,  

технологий и инноваций на 2021–2030 гг.» и «Наука, техноло-

гии, инновации и экономика Малайзии», направленные  

на комплексное развитие инновационной экономики страны [4]. 

В 2007 г. Министерством внутренней торговли и потреби-

тельских дел Малайзии была сформулирована Национальная 

политика Малайзии в сфере ИС (далее – НПИС). Согласно 

НПИС, в целях построения экономики, основанной на зна-

ниях, ИС должна стать одним из ключевых элементов  

ее развития. Внимание сфокусировано на эффективном  

использовании и управлении правами на ИС, тесном взаимо-

действии субъектов научных исследований с государственным 

сектором, бизнесом и промышленностью, создании различ-

ных инструментов для содействия коммерциализации ИС  

и повышению ее ценности, формированию квалифици-

рованных кадров. В документе подчеркивается, что ИС  

должна позволить Малайзии выйти на лидирующие  

позиции в мире [4]. 

Принимая во внимание комплексный подход к решению 

целей и задач в сфере ИС, за последние десятилетия нацио-

нальная система ИС Малайзии стала более зрелой с правовой 

и операционной точек зрения. Национальное законодатель-

ство Малайзии в сфере ИС было реформировано и приведено 

в соответствие с международными стандартами, в том числе  
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в целях реализации Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). Малайзия также 

подписала дополнительные обязательства по другим между-

народным договорам в сфере ИС, включая присоединение  

к международным системам регистрации – Договору о патент-

ной кооперации – РСТ (в 2006 г.) и Мадридской системе  

регистрации знаков (в 2019 г.). В настоящее время Малайзия 

является участницей девяти многосторонних международных 

договоров, администрируемых Всемирной организацией  

интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). 

Национальная система ИС Малайзии управляется  

учреждениями, имеющими различные компетенции. В част-

ности, Министерством внутренней торговли и потребительских 

дел (далее – MDTCA) и Министерством науки, технологий  

и инноваций (MOSTI). 

Вместе с тем главным координирующим ведомством  

является Корпорация по интеллектуальной собственности 

Малайзии (далее – MyIPO), созданная в 2003 г. Это государ-

ственный орган, действующий в качестве правительственного 

агентства при MDTCA. 

MyIPO администрирует и обеспечивает соблюдение  

законодательства об ИС, состоящего из Закона о товарных 

знаках 2019 г., Закона о патентах 1983 г., Закона об авторском 

праве 1987 г., Закона о промышленных образцах 1996 г.,  

Закона о топологиях интегральных микросхем 2000 г.,  

Закона о географических указаниях 2000 г. и нормативных  

актов к ним. 

MyIPO – единственное в Малайзии ведомство, предостав-

ляющее услуги по регистрации ИС. MyIPO реализует про-

грамму повышения общественной осведомленности о важ-

ности охраны ИС и проводит обучение по вопросам ИС.  

Миссия MyIPO – обеспечить сильную правовую инфра-

структуру и эффективный режим администрирования  

для повышения творческого потенциала и эксплуатации ИС [5]. 
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Также MyIPO является координационным центром  

по вопросам политики в области ИС в правительстве Малай-

зии, играя ключевую роль в отношении совершенствования 

законодательства в сфере ИС, отстаивает интересы Малайзии 

в сфере ИС на международной арене [6]. 

MyIPO имеет штаб-квартиру в Куала-Лумпуре и ряд  

филиалов: в штатах Сабах и Саравак, в центральной зоне  

(Малакка), в северной зоне (Пенанг), в южной зоне (Джохор)  

и на восточном побережье (Паханг) [5]. 

К ведению MyIPO относятся изобретения, полезные моде-

ли, промышленные образцы, товарные знаки, географические 

указания, топологии интегральных микросхем, а также объек-

ты авторского права. В отношении указанных объектов ИС 

MyIPO осуществляет: 

1) объекты патентного права: участвует в Договоре  

о патентной кооперации (РСТ), в программе Ускорен-

ного патентного производства (РРН) с ведомствами  

по ИС Японии, Кореи, Китая и Европейским патентным 

ведомством, а также в программе «Сотрудничество 

АСЕАН по патентной экспертизе – ASPEC»; 

2) товарные знаки: регистрирует товарные знаки,  

в том числе коллективные, и сертификационные  

знаки, является участником Мадридской системы 

международной регистрации знаков; 

3) авторское право: регистрирует объекты авторского 

права. Владелец авторских прав может использовать 

систему добровольного уведомления о наличии  

авторского права. По результатам подачи уведомле-

ния MyIPO выдает соответствующий сертификат.  

При MyIPO действует трибунал по авторским правам. 

При MyIPO функционирует Академия интеллектуальной 

собственности, которая обеспечивает комплексную и сбалан-

сированную подготовку специалистов по ИС в интересах  

широкого круга бенефициаров, будь то национальные  
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учреждения или отдельные лица из государственного  

и частного секторов [5]. 

Одной из инициатив MyIPO является создание по поруче-

нию правительства портала IPR Marketplace (торговая пло-

щадка по ИС) для формирования связей между частными  

лицами, инвесторами и предприятиями в области ком-

мерциализации ИС. 

Портал IPR Marketplace предоставляет информационные 

и образовательные инструменты для коммерциализации ИС 

на глобальной рыночной платформе, а также возможность 

размещения информации о патентах, товарных знаках  

и авторских правах, доступных для передачи прав на них  

и лицензирования [5, 7]. 

В 2015 г. MyIPO совместно с ВОИС запустила проект  

по созданию и развитию сети Центров поддержки технологий 

и инноваций (ЦПТИ) в Малайзии. ЦПТИ предоставляют 

учреждениям доступ к высококачественной технологической 

информации и сопутствующим услугам, помогая им исполь-

зовать свой инновационный потенциал и создавать, охранять 

и управлять правами на ИС. 

Конечной целью деятельности ЦПТИ является полная  

интеграция технологической информации для устранения 

повторения существующих исследований и технологий.  

Инициатива ЦПТИ также позволяет выявить технологические 

пробелы в патентной информации, чтобы оптимально  

использовать исследовательские ресурсы для их устранения. 

MyIPO выступает посредником ВОИС по координации 

деятельности национальной сети ЦПТИ. 

В 2021 г. сеть ЦПТИ выросла с 15 до 19 учреждений,  

организовала и поддержала 20 обучающих мероприятий  

в стране, главным образом по вопросам передачи технологии, 

коммерциализации ИС, оценки ИС и инноваций. Более  

60 сотрудников ЦПТИ прошли обучение на дистанционных 

курсах Академии ВОИС [2, 5]. 
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Касательно взаимодействия Малайзии и России можно 

отметить, что торгово-экономические отношения двух стран 

регулируются межправительственным Соглашением об эконо-

мическом сотрудничестве (Куала-Лумпур, 13 апреля 2000 г.). 

Также действует Совместная Российско-Малайзийская комис-

сия по экономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству1, в рамках работы которой могут рассматри-

ваться вопросы ИС. 

В настоящее время между Россией и Малайзией нет меж-

правительственных соглашений, непосредственно регулиру-

ющих вопросы ИС. Вместе с тем действует ряд соглашений, 

содержащих положения о научно-техническом сотрудниче-

стве. В этой связи нормативно-правовую базу сотрудничества 

между странами в сфере ИС в основном составляют девять 

многосторонних международных договоров, администри-

руемых ВОИС. 

Малайзия не является крупным торговым партнером Рос-

сии. Стоимость объема экспорта товаров из Малайзии в нашу 

страну варьировалась в пределах $530–877 млн в течение 5 лет 

(2015–2020 гг.). Импорт товаров из России за тот же период 

колебался от $757 млн до $1160 млн [8]. При этом основные 

группы товаров, экспортируемые из России в Малайзию, – 

минеральные продукты (нефть и нефтепродукты), товары, 

идущие под секретным кодом, металлы и изделия из них, 

продукция химической промышленности. 

Инновационная активность между странами также неве-

лика. Уровень подачи малайзийских заявок на объекты  

патентного права из Малайзии в Россию находится практи-

чески на нулевой отметке. Немногим выше количество заявок   

                                           
1 См.: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Малайзии о создании Совместной Российско-Малайзийской  

комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотруд-

ничеству от 21.11. 2015 (вступило в силу 21 ноября 2015 г.) [Электронный  

ресурс] URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511240009. 
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на товарные знаки. В свою очередь, и российские право-

обладатели показывают низкую активность в отношении  

подачи в Малайзию заявок на объекты патентного права.  

В 2020 г. были поданы 33 заявки на изобретения (почти все  

в соответствии с Договором о патентной кооперации – PCT).  

В основном патенты выдавались в таких областях техники,  

как фармацевтическая продукция и биотехнологии. 

В 2020 г. в Малайзии было выдано 85 свидетельств  

на товарные знаки заявителям из России. Большинство товар-

ных знаков зарегистрировано в 5, 9, 35 классах Ниццкой клас-

сификации, что в целом соответствует структуре товаро-

оборота между странами [8]. 

На основе анализа системы ИС в Малайзии можно сделать 

вывод о том, что Малайзия является быстроразвивающейся 

страной, нацеленной на построение экономики, основанной 

на знаниях, в которой значимую роль играет эффективное 

управление и использование ИС, как на национальном уровне 

системы, так и в плане выхода на ключевые международные 

позиции. Несмотря на разветвленную систему государ-

ственных органов и других организаций, вырабатывающих  

и реализующих политику в сфере ИС, просматривается  

серьезная комплексная проработка общегосударственных  

целей и задач, а также необходимых мер для их достижения. 

В связи с этим для российской стороны может представ-

лять интерес сотрудничество с компетентными органами  

Малайзии в сфере ИС, в первую очередь с MyIPO, по следую-

щим вопросам: 

− выстраивание стратегии развития национальной  

системы ИС с учетом общегосударственных целей  

и задач; 

− коммерциализация ИС, в том числе через электрон-

ные торговые площадки; 

− разработка национальных стандартов проведения 

оценки ИС; 
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− разработка различных финансовых инструментов  

для поддержки и стимулирования новаторов  

и предпринимателей в части эффективного  

использования ИС; 

− развитие регионов, в том числе с использованием  

ресурсов ЦПТИ; 

− подготовка высококвалифицированных кадров в сфере 

ИС и повышение общественной осведомленности  

об особенностях института ИС. 

Также интерес может представлять малайзийский опыт 

реализации совместных международных проектов по выстра-

иванию единого патентно-информационного пространства  

в рамках одного региона, повышению качества экспертизы  

заявок на объекты ИС за счет присоединения к различным 

международным инициативам. 
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Развитие сферы интеллектуальной собственности зависит 

от множества факторов, в т.ч. от действий международных  

организаций, целями и задачами которых выступают создание 

эффективной модели охраны и защиты интеллектуальной 
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собственности. Примером такой международной организа-

ции является АСЕАН. 

В развитии сферы интеллектуальной собственности стран-

участниц АСЕАН наблюдается определенная неоднородность, 

которая проявляется в принципиально разном состоянии  

их правовых механизмов: от развитой инфраструктуры охраны, 

защиты, регистрации прав на объекты интеллектуальной  

собственности в Сингапуре и Малайзии до неоднозначного 

закрепления правового режима объектов интеллектуальной 

собственности в Лаосе и Мьянме. Именно такое неоднородное 

развитие интеллектуальной собственности государств-

участников АСЕАН и ставит перед этим международным 

объединением новые вызовы, направленные на создание  

межгосударственного сотрудничества с учетом всех особен-

ностей стран. 

Данное сотрудничество основывается на документах, 

определяющих векторы развития стран-участниц АСЕАН,  

в том числе сферы интеллектуальной собственности. Одним 

из таких документов является рамочное соглашение АСЕАН  

о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности, 

подписанное 15 декабря 1995 г. в Таиланде [1]. Правовой  

акт преследует следующие цели: 

– укрепление сотрудничества в сфере интеллектуальной 

собственности между странами региона, увеличение 

роста региональной и мировой торговли объектами 

интеллектуальной собственности; 

– содействие региональному сотрудничеству в сфере  

интеллектуальной собственности, как на государ-

ственном, так и на частном уровнях (например,  

при передаче опыта создания арбитражных центров 

по разрешению споров); 

– изучение возможностей продвижения технологи-

ческих инноваций, их передача, прежде всего,  

между странами-участницами АСЕАН; 
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– создание региональной патентной системы; 

– создание механизмов региональной регистрации  

товарных знаков; 

– проведение консультационных мероприятий на ре-

гиональном уровне, направленных на обсуждение  

правовых режимов интеллектуальной собственности 

стран-участниц АСЕАН, с целью выработки единых 

стандартов. 

В анализируемом рамочном соглашении 1995 г. АСЕАН 

для межгосударственного сотрудничества избраны такие  

сферы интеллектуальной собственности, как: авторские  

и смежные права, изобретения и промышленные образцы,  

а также товарные знаки, географические указания, ноу-хау, 

топологии интегральных микросхем. 

АСЕАН ставит для себя также задачи по разработке  

и внедрению наилучших практик в области управления  

интеллектуальной собственностью, выработке единых  

механизмов защиты прав интеллектуальной собственности, 

создание региональной системы получения патентов  

на изобретения и промышленные образцы, а также  

региональной системы регистрации товарных знаков.  

В качестве перспективного аспекта сотрудничества АСЕАН  

в соглашении называется создание судебной системы  

разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности. 

В Плане Экономического сообщества АСЕАН до 2025 г. [2] 

одним из важнейших векторов регионального развития  

АСЕАН названо создание региональной модели охраны,  

защиты и регистрации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, отвечающей мировым стандартам. 

Эта задача отражена и в другом региональном правовом 

акте под названием «План действий АСЕАН: решение задач 

«Единого видения, Единой идентичности, Единого  

сообщества» с помощью интеллектуальной собственности  

на 2016–2025 годы» [3] (далее – План действий). В документе 
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отражены также следующие приоритетные направления 

межгосударственного сотрудничества стран-участниц АСЕАН: 

– модернизация ведомств интеллектуальной собствен-

ности государств-участников; 

– создание регионального режима интеллектуальной 

собственности; 

– организация инклюзивной экосистемы интеллек-

туальной собственности; 

– выявление и развитие перспективных механизмов 

коммерциализации объектов интеллектуальной  

собственности, в том числе географических указаний  

и традиционных знаний. 

В 2021 г. после проведения опроса стран-участниц АСЕАН 

План действий претерпел определенную модернизацию.  

Новыми направлениями были обозначены: 

– повышение финансовой стабильности ведомств интел-

лектуальной собственности стран-участниц; 

– акцент на развитие системы управления авторскими 

правами; 

– внедрение региональных информационных баз в сфере 

авторского права; 

– технико-экономическое построение региональной  

патентной системы; 

– развитие обмена информацией между странами 

АСЕАН в сфере интеллектуальной собственности; 

– разработка руководящих принципов АСЕАН по защите 

прав интеллектуальной собственности; 

– цифровизация сферы интеллектуальной собственности. 

Все направления деятельности, которые к 2021 г. стали 

низкоприоритетными, были исключены из Плана действий,  

а отдельные направления для достижения наилучших резуль-

татов сотрудничества – изменены или переформулированы. 

Необходимо отметить, что данный документ постоянно  

актуализирует направления сотрудничества и исследовательской 
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работы (например, сравнительное исследование генетических 

ресурсов, традиционных знаний и традиционных выражений 

культуры при поддержке программы экономического сотруд-

ничества австралийско-новозеландской зоны свободной  

торговли (AANZETA) [4]). 

Построение региональной модели охраны прав интеллек-

туальной собственности, механизмов их защиты, а также  

создание региональных регистрационных систем объектов  

интеллектуальной собственности АСЕАН требуют больших 

финансовых вложений, организационных, человеческих  

ресурсов, четкого осмысления проблемных моментов  

при реализации программных положений, содержащихся  

в правовых документах региона [5]. 

Анализ региональных международных правовых актов 

АСЕАН, направленных на регламентацию сферы интеллек-

туальной собственности, позволил сделать следующие выводы. 

Программные положения изложены достаточно полно,  

но носят характер единичных мер, направленных на быстрое 

устранение существующих препятствий в межгосударственном 

сотрудничестве региона, и не учитывают специфику отдельных 

стран. Поэтому, принимая во внимание неоднородность  

регулирования сферы интеллектуальной собственности в странах 

рассматриваемого региона, следует пошагово прописать  

все мероприятия, направленные на унификацию и гармо-

низацию правового режима интеллектуальной собственности 

для всех стран АСЕАН. 

Для достижения целей и задач, прописанных в рассмат-

риваемых программных документах международного  

регионального уровня, необходимо создать отдельные  

акты планирования по каждой цели, стоящей перед АСЕАН  

в сфере интеллектуальной собственности. Например, в плане 

по созданию региональной регистрационной системы товарных 

знаков – определить мероприятия, которые необходимо  

осуществить, бюджет, сроки выполнения и т.д. Более детальная 
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проработка каждой цели позволит в достаточно сжатые сроки 

на региональном уровне создать развитую, эффективную  

систему интеллектуальной собственности. 
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